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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее также – 

ООП СОО) является локальным нормативным документом, описывающим содержание 

образования и механизм реализации требований ФГОС СОО в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Это комплексная программа, определяющая цели, содержание и качество образования в 

МБОУ "Кадуйская СШ", на уровне среднего общего образования в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся.  

Образовательная программа - это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (п. 9 ст. 2 ФЗ «Об образовании»). 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 

образовательной программы (ООП). 

Нормативной основой для проектирования ООП СОО служат следующие 

документы федерального и регионального уровня:  
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

“Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”» (с 

последующими изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями) (далее – Федеральный перечень учебников). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников 

образования”» (с последующими изменениями) (далее – Квалификационные 

характеристики должностей работников образования). 

8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации №28 от 28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации №16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

10. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Постановление Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации области 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с последующими 

изменениями). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности учащегося 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 учащегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовныетрадиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданскогообщества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий своюсопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир,осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную иинформационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, 

- осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигатьвзаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

иэкологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значениепрофессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.(п. 

5 ФГОС СОО). 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

- 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 учащимися 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, 
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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 учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в МБОУ «Кадуйская СШ»; 

- формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся; 

- организация многоуровневого проектирования взаимодействия педагогов, 

родителей и детей. 

ООП СОО МБОУ "Кадуйская СШ" отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает 

преемственность основногои среднего общего образования, доступность и качество 

образования для учащихся с разными образовательными возможностями, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Решение названных задач возможно при следующих условиях:  

 - изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива на 

основе ценностей педагогики развития; 

 - формирование в учреждении психологического климата взаимного доверия, 

основанного на принципах педагогики сотрудничества;   

 - формирование развивающей информационно-образовательной среды 

общеобразовательного учреждения;  

 - участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, формировании школьного уклада; 

 - взаимодействие учреждения при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнёрами.   

Образовательная программа среднего общего образования является составной 

частью программы развития школы: 

«Школа – центр развития взаимодействия педагогов, родителей и детей» – это 

социально-педагогическая система, соответствующая целям опережающего развития, 

система, нацеленная на создание организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию совместной творческой проектной деятельности педагогов, 

родителей и детей, направленная на формирование личности, обладающей 

инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умением выбирать профессиональный путь, готовностью обучаться в течение всей жизни. 

(смотри в программе развития школы – «Школа - развития взаимодействия педагогов, 

родителей и детей» 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной образовательной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
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направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования. 

Основными принципами реализации образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

дополнительного образования, многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- профилизация образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов и предметных областей, глубокую дифференциацию содержания 

образования, возможность реализации индивидуальных учебных планов, подготовку 

учащихся к получению профессии в соответствии с интересами, потребностями, 

способностями учащихся. 

-индивидуализация образования через организацию самостоятельного свободного 

выбора направления образовательной деятельности на основе личного интереса учащихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости школы для образовательного сообщества Кадуйского 

района и области, развитие системы государственно-общественного управления школы.  

Методологической основой ООО СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16 - 18 лет, связанных  
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– с формированием у учащихся 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 им и в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно – смыслового и операционно 

– технического компонентов, к учебно – профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. 

Ведущее место у учащихся 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 учащихся 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 учащегося 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. 

 

Образовательная программа среднего общего образования призвана обеспечить 

удовлетворение потребностей: 

- учащегося – в развитии личностного потенциала, реализацию права на сохранение 

своей индивидуальности, удовлетворения познавательных потребностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении интересов ребёнка; 

- педагога - в самореализации, в праве выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

- школы – в определении и развитии собственной неповторимости; 

- общества – в сохранении и укреплении здоровья учащихся; в воспитании поколений 

активных граждан, способных сохранить и развить потенциал страны. 

Образовательная программа среднего общего образования учреждения 

предусматривает:  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольного уклада - 
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возможности эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке учителей и 

педагогов дополнительного образования; включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды поселка Кадуй и Кадуйского 

муниципального района для приобретения опыта реального управления и действия. 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых учащихся, 

осуществляется через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

строится с учетом следующих особенностей:  

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию в общеобразовательном учреждении, надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

общеобразовательного учреждения и организации их пребывания и обучения в этом 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и так далее); 

 - обеспечение детей с ОВЗ медико-социальным сопровождением, включающем, 

помимо систематического наблюдения, индивидуальных программ обучения и коррекции, 

такую важную составляющую как работа со средой (социальным окружением), в которую 

интегрируется ребенок;  

 - обеспечение родителей данной категории детей необходимыми знаниями об 

особенностях ребенка, обучение эффективным методам помощи. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов 

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, –40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 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 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования.  

Содержание внеурочной деятельности определяется МБОУ «Кадуйская СШ» с 

учетом образовательных запросов и потребностей учащихся (в том числе одаренных 
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учащихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья), что становится основой 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы организации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования могут быть вариативны: школьные спортивные клубы и секции, 

художественные, культурологические, филологические студии и объединения, сетевые 

научные сообщества, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные и 

социальные практики, а также другие формы в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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, Вологодскую область,Кадуйский район, 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 учащихся 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 
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и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 высшему профессиональному 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, Вологодской области, понимание влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся:  

- 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).  

А). Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

- определять цели, связанные с профессиональным выбором;  

- 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, в том числе связанные с профессиональным самоопределением;  

- 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.  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая особенности 

профессионального самоопределения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Б). Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

(как внутри МБОУ «Кадуйская СШ», 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;  

-аргументировать свою точку зрения, критически оценивать различные взгляды и 

суждения;  

- 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 ПООП 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 учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень обучения. 

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», частично включается в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

учащихся.  

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 

 

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;  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, 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 

предоставлена каждому учащемуся.  

Русский язык  

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

общего образования:  

Выпускник научится   
 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык (базовый уровень) 

 

- распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте;  

- использовать языковые средства 

адекватно цели и ситуации речевого 

общения;  

- опознавать в предъявленных текстах 

формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) ; 

- различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи;  

- создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой 

 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка;  

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня;  

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах;  

- комментировать высказывания о 

богатстве и выразительности русского 

языка; 

- анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра 

высказывания;  
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функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров 

(выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

доклады); 

- выделять основные признаки 

определённого стиля речи; 

- различать и анализировать тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- создавать тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- опознавать в тексте и называть 

изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, 

синтаксические, фонетические);  

- анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств; 

- использовать изобразительно-

выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и 

стилей;  

- 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); 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- выделять основные аспекты культуры 

речи;  

- выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- опознавать основные виды языковых 

норм;  

- 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 

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи;  

-иметь представление об истории русского 

языкознания;  

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

- характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста;  

- опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого 

стиля речи;  

- дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста;  

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию создавать тексты 

определённого стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю;  

- проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

- владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации 

на предложенный текст; 

- характеризовать основные аспекты 

культуры речи;  

- 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;  

- опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм;  

- осуществлять речевой самоконтроль ; 

- оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой 

речи;  

-совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 
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соответствия языковым нормам. -использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Русский язык (углубленный уровень) 

 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка;  

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня;  

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах;  

- комментировать высказывания о богатстве 

и выразительности русского языка;  

- анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания;  

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи;  

- иметь представление об истории русского 

языкознания выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

- характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста; 

- опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого 

стиля речи;  

- дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста; 

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю;  

- проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности владеть 

умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

- проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте;  

- выделять и описывать социальные 

функции русского языка;  

- проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка;  

- характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского 

языка;  

- проводить лингвистический анализ форм 

существования русского языка на примере 

различных текстов;  

- проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

- проводить комплексный лингвистический 

анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст;  

- создавать тексты определённого стиля в 

различных жанрах;  

- 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 для совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.  
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предложенный текст; 

- характеризовать основные аспекты 

культуры речи;  

- 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;  

- опознавать типичные случаи опознавать 

типичные случаи несоблюдения языковых 

норм;  

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи;  

- 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 

художественной литературы. 

Литература (базовый уровень) 

- понимать образную природу словесного 

искусства;  

- воспроизводить содержание изученных 

литературных произведений;  

- понимать взаимосвязь основных фактов 

жизни писателей-классиков XIX–XX вв. с 

основной тематикой и проблематикой их 

творчества;  

- понимать основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

различать черты литературных 

направлений;  

- различать основные теоретико-

литературные понятия.  

 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

- соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

 - раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные 

произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  
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- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;  

- аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Литература (углубленный уровень) 

- понимать образную природу словесного 

искусства; 

- воспроизводить содержание изученных 

литературных произведений; 

- понимать взаимосвязь основных фактов 

жизни писателей-классиков XIX–XX вв. с 

основной тематикой и проблематикой их 

творчества; выделять этапы творческой 

эволюции писателей-классиков; 

- воспроизводить историко-культурный 

контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- понимать основные закономерности 

историко-литературного процесса; 

применять сведения об отдельных периодах 

его развития при анализе произведений; 

различать черты литературных направлений 

и течений; 

- различать основные теоретико-

литературные понятия. 

 

- анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу 

с фактами общественной жизни и 

культуры; 

- раскрывать роль литературы в духовном 

и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем 

написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы;  

- соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных 

направлений и течений при анализе 

произведения;  

- определять жанрово-родовую специфику 

литературного произведения;  

- сопоставлять литературные 

произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные 

интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля 

писателя;  

- выразительно читать изученные 

произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы, готовить учебно-
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исследовательские работы;  

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

Предметная область «Родной язык  и родная литература» 

Предметные результаты Изучение предметной области должно 

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 коммуникативно- 

эстетических 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; 

⎯ 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; 

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 
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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 

коммуникативно- 

эстетических 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. 

жанров. 

 

 

Предметная область "Иностранный язык" 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться  

Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 

Говорение, диалогическая речь 

- вести разговор в ситуациях официального и 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;  

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

- справляться с новыми 

коммуникативными 

ситуациями и 

объяснять суть 

проблемы;  

- кратко 

комментировать 

точку зрения другого 

человека;  

- проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая 

подтверждение какой-

либо информации;  

- уверенно 

обмениваться, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию. 
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Говорение, монологическая речь 

- формулировать простые 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 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 

- резюмировать 

прослушанный/прочит

анный текст;  

- обобщать 

информацию на основе 

прочитанного/прослуш

анного текста;  

- сравнивать и 

противопоставлять 

друг другу 

альтернативы.  

 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

- понимать простую 

техническую 

информацию; 

-понимать лекцию или 

беседу при условии, 

что выступление 

имеет простую и 

чёткую структуру; 

-в общих чертах 

следить за основными 

моментами дискуссии, 

при условии, что все 

произносится на 

литературном языке. 

 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять свое отношение к прочитанному. 

- читать и понимать 

простые аутентичные 

тексты различных 

стилей и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов  

 

Письмо 

- писать простые связные тексты по изученной тематике;  

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики 

старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы 

и примеры.  

- писать отзыв на 

фильм, книгу или пьесу;  

-делать во время 

лекции записи при 

условии, что лекция 

имеет ясную и четкую 

структуру в рамках 

изученной тематики.  

 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел 

«предметное содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами  

 

в письменных текстах 

логично и чётко 

распределять 

информацию внутри 

абзацев  
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Фонетическая сторона речи 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

- четко и естественно произносить слова изучаемого 

иностранного языка  

 

произносить звуки 

английского языка с 

чётким, естественным 

произношением, не 

допуская ярко 

выраженного акцента  

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении 

отдельных слов;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.)  

- узнавать и 

употреблять в 

письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

«Предметного 

содержания речи»;  

- использовать 

фразовые глаголы на 

широкий спектр тем, 

уместно употребляя их 

в соответствии со 

стилем речи;  

- узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые 

выражения и фразы 

(collocations)  

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими 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 

(Wemovedto a newhouselastyear;); 

-

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиис

оюзнымисловами 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; because; so/ sothat; 

-употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party;) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish 

I hadmyownroom); 

- использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времеи 

(could + havedone; 

might + havedone; 

-употреблять в речи 

структуру have/ get + 

something + Participle II 

(causativeform) как 

эквивалент 

страдательного 

залога; 

-употреблять в речи 

эмфатические 

конструкции типа 

It’shimwho… 

It’stimeyoudidsmth; 

-употреблять в речи 

все формы 

страдательного 

залога; 
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-употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

-употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing 

something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, 

learntospeak; 

-употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

-употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

-использоватькосвеннуюречь; 

-

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременных

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

-

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользу

емыхвремен: PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, 

PastContinuous, PresentPerfect, PastPerfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; 

PresentSimple; 

-употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 

would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

- 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. 

-

употреблятьвречиврем

ена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous; 

-употреблять в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional 3; 

-

употреблятьвречистру

ктуру to be/get + used 

to + verb; 

-употреблять в речи 

структуру usedto/ 

would + verb для 

обозначения 

регулярных действий в 

прошлом; 

-

употреблятьвречипред

ложениясконструкция

ми as … as; not so … as; 

either … or; neither … 

nor; 

-использовать широкий 

спектр союзов для 

выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях. 

 

Иностранный язык (английский язык, углубленный уровень) 

Говорение, диалогическая речь 

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и 

объяснять суть проблемы;  

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

- уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексические 

средства языка  

- бегло говорить на 

разнообразные темы, 

четко обозначая 

взаимосвязь идей;  

- общаться без 

подготовки и в рамках 

ситуаций 

официального и 

неофициального 

общения;  

- беседовать на общие 
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темы, принимая живое 

участие в разговоре 

даже при наличии 

внешних шумовых 

помех;  

- аргументировано 

отвечать на ряд 

доводов собеседника  

 

Говорение: монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы; 

- чётко формулировать вопрос или проблему, объясняя 

причины, высказывая предположения и возможные 

последствия;  

- высказывать свою точку зрения в длительных дискуссиях на 

широкий спектр тем, поддерживая её аргументами и 

пояснениями;  

- комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на 

широкий спектр тем, приводя аргументы за и против;  

- строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая и делая выводы;  

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста  

 

- делать четкие 

высказывания по 

широкому кругу 

вопросов, углубляясь в 

подтемы, развивая 

отдельные положения 

и заканчивая 

подходящим выводом;  

- пояснять свою точку 

зрения по актуальному 

вопросу, указывая на 

плюсы и минусы 

различных вариантов;  

- делать ясный, 

логично выстроенный 

доклад, выделяя 

важные элементы  

 

Аудирование 

- понимать простую техническую информацию;  

- понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и 

видеотексты  монологического и диалогического характера 

характеризующиеся четким, нормативным произношением, в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  

- понимать лекцию или беседу при условии, что выступление 

имеет простую и чёткую структуру;  

- в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, 

при условии, что все произносится на литературном языке  

 

- следить за ходом 

длинного доклада или 

сложной системы 

доказательств на 

литературном языке;  

- понимать 

разговорную речь в 

пределах 

литературной нормы 

на знакомые и 

незнакомые темы  

 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

- уверенно обмениваться накопленной фактической 

информацией на основе прочитанного текста;  

- проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе 

прочитанного текста  

- понимать во всех 

подробностях 

сложные тексты, 

используя элементы 

анализа текста  

- определять 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий;  

- прогнозировать 

развитие/результат 
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излагаемых 

фактов/событий;  

- определять замысел 

автора; 

- отбирать значимую 

информацию в 

тексте/ряде текстов  

Письмо 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

-делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет 

ясную и четкую структуру в рамках изученной тематики;  

- свободно выражать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры;  

- строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы  

 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике  

 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента ; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в 

том числе применительно к новому языковому материалу  

 

передавать нюансы 

помощью 

соответствующей 

интонации и 

логического ударения  

 

Орфография и пунктуация 

- в письменных текстах логично и чётко распределять 

информацию внутри абзацев;  

- создавать связные, понятные тексты, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации, а также правила организации абзацев  

создавать письменные 

высказывания с 

четкой, понятной 

графической 

организацией без 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок, затрудняющих 

понимание  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках «Предметного содержания речи; 

- использовать фразовые глаголы на широкий спектр 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 разговорах в различных 

ситуациях, в том числе официальных и неофициальных ; 

- использоватьдляпересказаразличныеглаголыречи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…  

 

- узнавать и 

употреблять в речи 

широкий спектр 

названий и имён 

собственных в рамках 

интересующей 

тематики;  

- использовать 

термины из области 

грамматики, 

лексикологии, 

синтаксиса;  

- узнавать и 

употреблять в 

письменном и звучащем 
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тексте специальную 

терминологию по 

интересующей 

тематике  

 

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 (Complexobject); 

- 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 

(MixedConditionals);  

- употреблять в речи эллиптические структуры  

- использовать степени сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, 

modifiers)  

- употреблять в речи формы действительного залога времен 

FuturePerfect и FutureContinuous 

- Употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous  

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participleclause)  

-употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous  

- использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could 

+ havedone; might + havedone)  

 

- использовать в речи 

союзы despite/ inspiteof для 

обозначения контраста, а 

также наречие 

nevertheless; 

-распознавать в речи и 

использовать предложения 

с asif/asthough; 

-распознавать в речи и 

использовать структуры 

для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ 

I’dratheryoutalkedtoher/ 

You’dbetter…  

-использовать в речи 

широкий спектр 

глагольных структур с 

герундиями и с 

инфинитивами, включая 

сложные случаи; 

-

использоватьвречиинверси

юсотрицательныминаречи

ями (Never have I 

seen.../Barely did I hear what 

he was saying…; 

-использовать в речи 

широкий спектр 

придаточных предложений  

 

Иностранный язык (немецкий язык, базовый уровень) 

Говорение, диалогическая речь 

- вести разговор в ситуациях официального и 

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;  

- использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства;  

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

- справляться с новыми 

коммуникативными 

ситуациями и объяснять 

суть проблемы;  

- кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека;  

- проводить 

подготовленное интервью, 

проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации;  

- уверенно обмениваться, 

проверять и 

подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
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Говорение, монологическая речь 

- формулировать простые 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 кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

- строить высказывание на основе изображения с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

- резюмировать 

прослушанный/прочитанны

й текст;  

- обобщать информацию 

на основе 

прочитанного/прослушанно

го текста;  

- сравнивать и 

противопоставлять друг 

другу альтернативы.  

 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

- выборочно понимать детали несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики.  

- понимать простую 

техническую информацию;  

- понимать лекцию или 

беседу при условии, что 

выступление имеет 

простую и чёткую 

структуру;  

- в общих чертах следить 

за основными моментами 

дискуссии, при условии, 

что все произносится на 

литературном языке.  

 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

- читать и понимать 

простые аутентичные 

тексты различных стилей 

и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов  

 

Письмо 

- писать простые связные тексты по изученной тематике;  

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

- описывать явления, события, излагать факты, выражая 

свои суждения и чувства;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики 

старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры.  

- писать отзыв на фильм, 

книгу или пьесу;  

-делать во время лекции 

записи при условии, что 

лекция имеет ясную и 

четкую структуру в 

рамках изученной 

тематики.  

 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, включённые в 

раздел «предметное содержание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами  

 

в письменных текстах 

логично и чётко 

распределять информацию 

внутри абзацев  

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации;   
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- четко и естественно произносить слова изучаемого 

иностранного языка  

произносить звуки 

английского языка с 

чётким, естественным 

произношением, не 

допуская ярко 

выраженного акцента  

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении 

отдельных слов; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности  

 

- узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках «Предметного 

содержания речи»; 

-использовать фразовые 

глаголы на широкий спектр 

тем, уместно употребляя 

их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в 

речи устойчивые 

выражения и фразы  

 

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими 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;  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами dass, ob, was, weil, da, der, die, das, 

welcher, welche, welches, wenn, als, wӓhrend, nachdem, solange, 

ehe, bevor, wenn (если), damit, sodass, obwohl, obgleich, obschon, 

trotzdem, indem, wie, als, je…desto, je…umso;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, denn, oder, sondern, sowie, а 

также наречиями с временными, следственными и другими 

значениями: dann, danach, doch, jedoch, deshalb, deswegen, darum, 

also, trotzdem, ausserdem, sonst, dabei, dazu, zwar, undzwar, 

ȕbrigens;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

парными союзами: nichtnur…sondernauch, entweder …oder, 

sowohl…alsauch, weder…noch, bald…bald, mal…mal, 

einerseits…andererseits; 

- распознавать в тексте и переводить на русский язык 

предложения с Konjunktiv;  

- употреблять в речи предложения с конструкцией 

wȕrde…Infinitiv (Konditionales) для выражения вежливой 
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просьбы, желания;  

- употреблять в речи PartizipIиPartizip II (derlesendeSchȕler; 

dasgeleseneBuch), а также переводить предложения с 

распространенным определением;  

- использовать в речи после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетания типа denWunschhaben+ смысловые глаголы в Infinitiv 

с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen);  

- употреблять в речи конструкции haben/ seinzu + Infinitiv для 

выражения долженствования, возможности;  

- использовать косвенную речь с косвенным вопросом с союзом 

ob;  

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Prӓsens, Prӓteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: PrӓsensPassiv, PrӓteritumPassiv;  

- продуктивно овладеть грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv), а также Passiv с модальными глаголами;  

- употреблять в речи модальные глаголы (wollen, kӧnnen, dȕrfen, 

mȕssen, sollen, mӧgen и их эквиваленты;  

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

 употреблять в речи определенный/ неопределенный/ нулевой 

артикль;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand), относительные, 

вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях;  

- употреблять в речи предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действии;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях  

  

 

Предметная область "Общественные науки"  

История (базовый уровень). 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

- локализовать во времени события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории XX – начала XXI в; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время;  

- применять знание фактов для характеристики 

новейшей эпохи, её процессов, явлений, ключевых 

событий;  

 

- применять приёмы 

самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и 

представления в различных 

знаковых системах. Раскрывать 
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- раскрывать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса и роль многих 

поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. во 

взаимодействии с другими государствами и народами во 

всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире;  

- сравнивать историческое развитие России и других 

стран в 1914-2015 гг., объяснять, в чем заключались его 

общие черты и особенности 

использовать навыки проектной деятельности, умения 

вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике в условиях открытого информационного 

общества;  

- определять причины и следствия событий истории 

России 1914-2015 гг.;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России новейшего времени;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в XX – начале XXI в, значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.;  

- анализировать информацию из исторических 

источников – текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи сопоставлять социально-

экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции), сравнивать исторические ситуации и 

события;  

- раскрывать историко-культурное многообразие 

народов России, содержание основополагающих 

общероссийских государственных символов, 

культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

- на конкретных примерах демонстрировать умение 

обобщать исторические события новейшей 

отечественной истории;  

- составлять описание исторических объектов и 

памятников ХХ в. на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

- излагать круг дискуссионных вопросов российской 

истории ХХ в. и существующие в науке их современные 

версии и трактовки соотносить историческое время - 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ в.;  

- понимать роль России в мировом сообществе 

новейшего времени;  

- применять полученные знания при анализе 

современной политики России;  

- извлекать информацию из исторической карты, карто-

схем, привязывать исторические события к месту и 

времени;  

- уважительно относиться к историко-культурному 

наследию народов России, занимать активную позицию 

по сохранению памятников истории и культуры;  

сущность дискуссионных 

вопросов истории; 

-использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для:  

 

- понимания и критического 

осмысления общественных 

процессов и ситуаций;  

- определения собственной 

позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической 

обусловленности;  

- формулирования своих 

мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими 

системами, идеологическими 

теориями;  

- учета в своих действиях 

необходимости 

конструктивного 

взаимодействия людей с 

разными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным положением;  

- осознания себя 

представителем исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального сообщества, 

гражданином России; 

-владеть системными 

историческими знаниями, 

служащими основой для 

понимания места и роли России 

в мировой истории ХХ - начала 

ХХ1 вв., соотнесения 

(синхронизации) событий и 

процессов всемирной, 

национальной и 

региональной/локальной 

истории; 

-сравнивать развитие России и 

других стран в Новейшее время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности, 

развития России с 

зарубежными странами, 

аргументировано объясняя 

сходства, различия и 

особенности уровня их развития  

применять приёмы 
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- отбирать необходимый материал из разных источников 

и обосновывать свою точку зрения;  

- анализировать информацию из различных источников 

по отечественной истории Новейшего времени 

обоснованно оценивать исторический материал из 

различных источников; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ- начала XXI в.;  

- определять историческое событие местного масштаба 

(региональный уровень) в контексте общероссийской 

истории ХХ в. давать оценку наиболее значительным 

событиям мировой, российской и региональной истории 

новейшего времени;  

- оценивать деятельность исторических личностей на 

основе изучения явлений, событий, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий, 

относящихся к истории ХХ в.;  

- описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни россиян в ХХ в.; 

- работать с разными видами исторических источников, 

а также критически их анализировать;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ 

в., приводить аргументы и примеры в защиту своей 

точки зрения;  

- сравнивать различные исторические документы, давать 

им характеристику читать информацию по исторической 

карте (схеме), использовать данную информацию в 

работе с остальными историческими источниками;  

- работать с иллюстративным материалом, соотносить 

полученные данные с историческими событиями 

(явлениями, процессами);  

- обзорно использовать информацию Интернета, 

телевидения при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и зарубежных стран 

и проводить отбор необходимой информации; 

- иметь собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России ХХ в. и обосновывать ее с 

опорой на знание исторических фактов;  

- приводить изложенные в учебной литературе оценки 

российских исторических деятелей, характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн, революций; 

- использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми;  

- различать в исторической информации факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  

- раскрывать значение терминов новейшей истории;  

- участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю;  

- отбирать информацию о жизни людей родного края на 

определённом историческом этапе (региональный 

компонент); 

- сравнивать особенности исторического культурного 

наследия России и других ведущих стран;  

самообразования в области 

общественно-научного 

(социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего 

получения профессионального 

образования; 

-анализировать информацию из 

источника с применением 

контекстных знаний; 

-характеризовать позицию 

автора источника, текста; 

-применять элементы 

источниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.; 

-применять знания о роли 

современной исторической 

науки, основных методах 

исторического познания в 

решении задач прогрессивного 

развития России, человечества; 

-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; 

-применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников своей 

страны и мира; 

-знать основные концепции в 

исторической науке, излагать 

свою позицию в логике 

выбранного подхода; 

-объяснять исторически 

сложившиеся нормы 

социального поведения людей 

другой культуры и национальной 

принадлежности; 

-целенаправленно применять 

знания об историческом 

процессе в познавательной, 

проектной, учебно-

исследовательской 

деятельности, социальной 

практике, поликультурном 

общении, общественных 
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- устанавливать аналогии  обсуждениях и т.д.; 

-выявлять наиболее очевидные 

случаи несоответствия 

исторической 

действительности в 

художественном отображении 

событий прошлого, а также в 

обыденной или 

политизированной трактовке 

вопросов истории; 

-самостоятельно применять 

исторические знания на 

конференциях, круглых столах, 

исследовательской 

деятельности; излагать свою 

позицию; 

-высказывать и объяснять 

оценочные суждения о 

деятельности исторических 

личностей; 

-выявлять особенности 

исторического периода на 

основе достижений культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

-высказывать и 

аргументировать свою оценку 

событийпонимать роль России 

в контексте мировой политики; 

- работать с хронологией, 

картами и заданиями 

повышенного уровня 

сложности. 

 

История (углубленный уровень) 

 

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  

- 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  

- применять приёмы самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах  

- критически оценивать вклад конкретных личностей в 

развитие человечества  

- 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 
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- на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев  

- на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок, самостоятельно 

анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам  

- объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории  

- давать комплексную оценку периодам Отечественной 

истории (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ;  

 

фактическом материале, от 

заведомых искажений, 

фальсификаций;  

- 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, 

определять себя в логике одной 

из них; 

- давать оценку "трудных" 

вопросов истории;  

- владение умениями и навыками 

комплексной работы с 

различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 

исторической информации как 

основы решения 

исследовательских задач;  

- получение 

систематизированных знаний 

об истории человечества и 

элементов философско-

исторических и 

методологических знаний об 

историческом процессе; 

подготовка учащихся к 
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продолжению образования в 

области гуманитарных 

дисциплин;  

- понимать историческую 

обусловленность явлений и 

процессов современного мира, 

критически анализировать 

полученную историко-

социальную информацию, 

определять собственную 

позицию к окружающей 

реальности, соотносить её с 

мировоззренческими системами 

прошлого;  

- формирование исторического 

мышления – способности 

рассматривать события и 

явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, 

умения сравнивать и оценивать 

различные версии и оценки 

событий прошлого и 

современности, а также 

определять и аргументировано 

формулировать собственное 

отношение к дискуссионным 

проблемам истории;  

- воспитание 

гражданственности, развитие 

мировоззренческих убеждений 

на основе осмысления истоков, 

исторически сложившихся 

культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных 

установок, идеологических 

доктрин общества, в котором 

мы живем; расширение 

социального опыта при анализе 

и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в 

истории.  

География (базовый уровень) 

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;  

 

 

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на 

основе сравнения;  

– переводить один вид 

информации в другой 

посредством анализа 
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– 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.  

статистических данных, 

чтения географических карт, 

работы с графиками и 

диаграммами;  

– составлять географические 

описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки 

отдельных стран и регионов 

мира;  

– делать прогнозы развития 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы;  

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям, 

протекающим в географической 

оболочке;  

– понимать и характеризовать 

причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей 

среды;  

– оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в 

мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты 

мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира;  

– оценивать геополитические 

риски, вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– оценивать изменение 

отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов 

мира;  
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– 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: Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– 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-

 

 

– 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;  
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экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической 

информации;  

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием 

природных и антропогенных факторов;  

– 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.  

– моделировать и 

проектировать 

территориальные 

взаимодействия различных 

географических явлений и 

процессов.  

 

Право (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– 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;  

– 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;  



39 
 

– формулировать особенности гражданства как 

устойчивой правовой связи между государством и 

человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и 

обязанностями гражданина Российской Федерации;  

– называть элементы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации; различать функции 

Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс как целостный 

государственный механизм;  

– характеризовать избирательный процесс в Российской 

Федерации;  

– объяснять на конкретном примере структуру и 

функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации;  

– характеризовать и классифицировать права человека;  

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как 

ведущие отрасли российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о 

защите прав потребителя;  

– иллюстрировать примерами особенности реализации 

права собственности, различать виды гражданско-

правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора;  

– иллюстрировать примерами привлечение к 

гражданско-правовой ответственности;  

– характеризовать права и обязанности членов семьи;  

– объяснять порядок и условия регистрации и 

расторжения брака;  

– характеризовать трудовые правоотношения и 

дифференцировать участников этих правоотношений;  

– раскрывать содержание трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

– 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;  

– определять ответственность 

родителей по воспитанию своих 

детей;  

– различать рабочее время и 

время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми 

способами;  

– описывать порядок 

освобождения от уголовной 

ответственности;  

– соотносить налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение;  

– применять правовые знания 

для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием 

нормативных актов.  
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– различать права и обязанности налогоплательщика;  

– анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и 

налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения;  

– различать гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права;  

– различать виды юридических профессий.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:  

– различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые 

Конституцией Российской Федерации и в рамках других 

отраслей права;  

– выявлять особенности референдума;  

– различать основные принципы международного 

гуманитарного права;  

– характеризовать основные категории 

обязательственного права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-

правового договора;  

– выявлять способы защиты гражданских прав;  

– определять ответственность родителей по 

воспитанию своих детей;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами;  

– описывать порядок освобождения от уголовной 

ответственности;  

– соотносить налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение;  

– применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов.  

Право (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– 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 

– 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 
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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;  

– характеризовать систему органов местного 

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, 
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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;  

возникающих в процессе 

трудовой деятельности;  

– определять применимость 

норм финансового права в 

конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как 

деятельность по проведению 

проверки финансовой 

отчетности;  

– определять судебную 

компетенцию, стратегию и 

тактику ведения процесса.  
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– в практических ситуациях определять применимость 

налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с 

ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в 

процессе осуществления своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в 

сфере процессуального права правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий.  

Обществознание (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

Человек. Человек в системе общественных 

отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми 

нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее 

роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных 

этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать 

факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

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.  
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– 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;  

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических 

интересов;  

– приводить примеры участия государства в 

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 
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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 

аргументированные суждения о 

противоречивом влиянии 

процессов глобализации на 

различные стороны мирового 

хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации;  

– извлекать информацию из 

различных источников для 

анализа тенденций 

общемирового экономического 

развития, экономического 

развития России.  

Социальные отношения  

– Выделять причины 

социального неравенства в 

истории и современном 

обществе;  

– высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

современных условиях;  

– анализировать ситуации, 

связанные с различными 

способами разрешения 

социальных конфликтов;  

– выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

социальных конфликтов;  

– толерантно вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся к различным 

этническим общностям и 

религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности 

в современном мире;  

– находить и анализировать 

социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

– выявлять существенные 

параметры демографической 

ситуации в России на основе 

анализа данных переписи 

населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и 

последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося 

поведения;  
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проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности.  

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике;  

– 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 

– 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;  
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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;  

– 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.  

– оценивать происходящие 

события и поведение людей с 

точки зрения соответствия 

закону;  

– характеризовать основные 

направления деятельности 

государственных органов по 

предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

 

 

 

Математика(углубленный уровень) 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться. 

Действительные числа. 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных 

устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых 

чисел, при решении математических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы;  

- вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования  

 

- применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач;  

- понимать геометрическую 

интерпретацию натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел  

 

Числовые функции 

-владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

 

-научится описывать с 
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множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; и уметь применять эти понятия при 

решении задач;  

- определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства функций; находить по 

графику функции  

помощью функций различные 

реальные зависимости между 

величинами и 

интерпретировать их графики;  

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

 

 

Тригонометрические функции. 

-владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач;  

- выводить и применять формулы половинного угла4 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму  

 

-выражать 

тригонометрические функции 

через тангенс половинного 

аргумента; 

- решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства;  

- оперировать понятиями 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

 

Тригонометрические уравнения 

-решать тригонометрические уравнения различными 

методами  

-оперировать формулами для 

решения сложных 

тригонометрических уравнений  

Преобразования тригонометрических выражений 

-применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла; вычислять синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа;  

- доказывать основные тригонометрические тождества;  

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух углов; синуса и 

косинуса двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений  

 

- преобразовывать 

тригонометрические 

выражения различной 

сложности  

 

Комплексные числа. 

- выполнять действия с комплексными числами, 

пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами  

 

-решать уравнения и 

неравенства с комплексными 

корнями  

 

Производная. 

-находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции;  

- вычислять производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной;  

-применять решения 

геометрических, физических, 

экономических и других 

прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и 

наименьшие значения с 

применением аппарата 

математического анализа  
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- решать задачи с применением уравнения касательной к 

графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке  

 

Комбинаторика и вероятность 

-владеть понятиями размещение, перестановка, 

сочетание и уметь их применять при решении задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей 

(включая формулы полной вероятности и формулы 

Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее 

характеристики, их вычисление в дискретном случае)  

 

применять математические 

методы при решении 

содержательных задач  

 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

- понимать аксиоматический способе построения 

геометрии, различать основные фигуры в пространстве, 

способы их обозначения, применять формулировки 

аксиом стереометрии их для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение 

фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи  

 

-использовать аксиомы и 

следствия из них при решении 

задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и 

плоскости на проекционном 

чертеже при различном их 

взаимном расположении в 

пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей. 

-распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, 

параллельные прямые, пересекающие плоскость и 

параллельные ей; параллельные и пересекающиеся 

плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур 

и отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях  

 

-научится изображать 

пространственные фигуры на 

плоскости в параллельной 

проекции  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

- описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументируя свои 

суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве, применять свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей  

-познакомится с понятием 

центрального проектирования и 

научится изображать 

пространственные фигуры на 

плоскости в центральной 

проекции  

Многогранники 

- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы; 

-решать задачи с выпуклыми многогранниками, 

теоремой Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная 

призма;  

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить 

знания о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в 

окружающем мире;  

 

-владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять их 

при построении сечений 

многогранников методом 

проекций  

- строить сечения 

многогранников; моделировать 

многогранники  
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- решать стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические 

факты и методы  

 

Векторы в пространстве. 

- использовать известные из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, выполнять 

сложение, вычитание, умножение вектора на число;  

- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами  

-решать задачи на разложение 

вектора по трем 

некомпланарным векторам  

- решать геометрические 

задачи методом координат  

Многочлены. 

-выполнять арифметические операции над 

многочленами; 

- использовать теорему Безу при делении многочленов;  

- находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители  

-выполнять арифметические 

операции над многочленами от 

нескольких переменных  

- выделять симметрические 

многочлены, однородные 

многочлены, решать уравнения 

высших степеней  

Степени и корни. Степенные функции. 

владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной функции 

при решении задач различать функции y = n x , их 

свойства и графики 

 

-оперировать степенью с 

действительным показателем  

Показательная и логарифмическая функции. 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая 

функции; строить их графики и уметь применять 

свойства функций при решении задач  

- выполнять преобразования 

комбинированных 

логарифмических и 

показательных выражений;  

- вычислять наибольшее и 

наименьшее значение 

показательной и 

логарифмической функций  

Первообразная и интеграл. 

-вычислять площади фигур на координатной плоскости 

с применением определённого интеграла  

-овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона-Лейбница и его 

применениях  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

-свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и логарифмические 

уравнения, их системы,  в том числе некоторые виды 

уравнений 3 и 4 степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод  

-свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами  

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

-моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

-анализировать реальные 

числовые данные, информацию 
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случаях вероятности событий;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля  

статистического характера; 

осуществлять практические 

расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах;  

- овладеть основными 

понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач  

Метод координат в пространстве. 

-определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  

- использовать формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы;  

- раскладывать вектор по трем некомпланарным 

векторам  

 

-решать геометрические задачи 

методом координат  

 

Цилиндр, конус, шар.  

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и 

конуса уметь применять их при решении задач 

- научится моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем аппарата 

алгебры;  

- решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин  

Объемы тел. 

-владеть понятиями объем, объемы многогранников, 

объемы тел вращения и применять их при решении 

задач  

применять при решении задач 

формулы объема шара и его 

частей  

Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– 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 

– 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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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.  

– 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 



53 
 

электронных устройств; 

использовать правила 

безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; 

использовать принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ;  

– критически оценивать 

информацию, полученную из 

сети Интернет.  

 

Физика (базовый уровень) 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

– 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 

 

– 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, 
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относительную погрешность по заданным 

формулам;  

– проводить исследования зависимостей 

между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их 

применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат;  

– учитывать границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач;  

– использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

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: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей;  

 

 

– проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе 
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– характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками;  

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия;  

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

– самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную 

погрешности;  

– самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной 

информацией;  

– объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем;  

– объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки.  

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.  

 

 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

     - управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 
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построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

    - находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 

    - классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

    - анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

    - на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

    - выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

    - извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

    - готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

 

знать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия 6 и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

знать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы;  

знать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела  Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна;  

уметь: использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, профессионально-трудового выбора. 

Химия (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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 

 

 

– 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-
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теории химического строения А.М. 

Бутлерова;  

– понимать физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного 

строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ 

на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их 

составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества 

по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками 

вещества;  

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов 

органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения;  

– прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности;  

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической 

деятельности;  

– приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств;  

– владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости 

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.  
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химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав;  

– владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами 

бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам 

веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– 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 

 

 

– 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;  
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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;  

– устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции;  

– устанавливать зависимость скорости 

– интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме 

на основе современных квантово-

механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных 

процессов.  
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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 
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(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 современных материалов с 

различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных 

и бытовых отходов.  

Биология (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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, 

 

 

– 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 
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экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного 

познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический 

вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по морфологическому 

критерию;  

– объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические 

объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития);  

– объяснять причины наследственных 

заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости 

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.  
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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 углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

– оценивать роль биологических открытий 

и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности 

людей;  

– оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития 

биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую 

природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их 

применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации 

жизни;  

 

 

– 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;  
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– 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, 

– 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.  
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пород животных и штаммов 

микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу 

эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств 

экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды;  

– аргументировать собственную позицию 

по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого 

развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое 

значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте биологического 

содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять;  

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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 

 

 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга;  

– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального 

образования;  

– проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам 

мониторинга;  
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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).  

– 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.  

 

Мировая художественная культура 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- понимать особенности возникновения и 

основные черты стилей и направлений 

мировойхудожественной культуры; 

- различать основные виды и жанры 

искусства, изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

 - определять основные выразительные 

средства художественного языка разных 

видов искусства; 

- понимать шедевры мировой 

художественной культуры; 

 - различать особенности языка различных 

видов искусства; 

 - осознавать ценность художественного 

образования как средства развития 

культуры личности; 

-творчески подходить к решению 

различных учебных и реальных жизненных 

проблем. 

-узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

- оценивать, сопоставлять и 

классифицировать феномены культуры 

искусства; 

- пользоваться различными источниками  

информации о мировой художественной 

 культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения); 

- использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для 

оформлениятворческих работ; 

- самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 
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 деятельность; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей 

своего культурного развития. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность 

дорожного движения;  

– использовать основные нормативные 

правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным 

транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на 

дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками 

для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных 

правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

– использовать основные нормативные 

правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в 

области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные 

территории в районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, 

как снизить последствия их воздействия;  

 

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать 

мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности.  

 

Основы обороны государства  

– Объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения 

различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления 

строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

– определять назначение, устройство 

частей и механизмов автомата 

Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата 

Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки 

и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения 

магазина автомата Калашникова 

патронами;  

– описывать работу частей и механизмов 

гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с возможностью 
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– 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 

получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для 

поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  
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для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

– Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные 

правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие 

государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных 

направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения;  

– приводить примеры потенциальных 

опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие 

этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, 

характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического 

контроля;  

– действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной 
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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 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;  

– 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;  
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– 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;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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 
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службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС 

РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания;  

– различать военную форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с 

военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта 

и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной 

подготовки  

– Комментировать назначение Строевого 

устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при 

обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение 

без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе 

отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления 

строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении 

стрельб;  

– описывать явление выстрела и его 
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практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости 

пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении 

противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на 

результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку 

прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по 

результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства 

гранат;  

– различать наступательные и 

оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных 

осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения 

и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного 

общевойскового боя;  

– характеризовать современный 

общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются 

перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-

пластунски, на получетвереньках, на боку);  

– определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной 

защиты;  

– действовать по сигналам оповещения 

исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения;  

– описывать состав и область применения 

аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой 
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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.  

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору призвано 

обеспечить учащимся:  

- развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

- формирование умений самостоятельного приобретения и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничества, эффективного решения (разрешения) проблем, 

осознанного использования информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

- академическую мобильность и развитие способности поддерживать избранное 

направление образования.  

             Индивидуальный проект, представляющий собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой,иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1)умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2)способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования; 

3)способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях; 

4)способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5)сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1 Общие положения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП 

СОО (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ «Кадуйская СШ», целью которой является формирование единой 

системы оценки состояния образовательной системы МБОУ «Кадуйская СШ», получение 

объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения.  

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах МБОУ 

«Кадуйская СШ»: 

⎯ «Положение о системе оценивания и порядке проведения  текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ«Кадуйская СШ». 

⎯ «Положение об индивидуальном проекте на уровне СОО  в МБОУ «Кадуйская 

СШ». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы устанавливает основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

-предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности являются:  

- оценка образовательных достижений учащихся 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 

внутренней системы оценки качества образования и аккредитационных процедур;  

- развитие у старшеклассников универсальных учебных действий, связанных с 

контролем и оценкой образовательных достижений и принятием решений.  

-развитие компетенций, связанных с выбором направления профессионального 

образования. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 
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- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения ООП СОО;  

- ориентировать всех участников образовательных отношений на деятельность по 

достижению учащимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных;  

- формировать единое понимание критериев оценки достижения учащимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению;  

- получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

- создать условия, в которых учащийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения;  

- мотивировать учащихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье.  

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «Кадуйская СШ», включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная аттестация 

(осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») и итоговая аттестации учащихся, а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (осуществляется в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), независимую оценку качества подготовки учащихся (осуществляется в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»)и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:  

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки МБОУ «Кадуйская СШ» 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 МБОУ «Кадуйская СШ». 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Кадуйская СШ» реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся 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, сочинения, эссе, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общегообразования 

обеспечивается следующими составляющими:  
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– 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. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

учащимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Личностные результаты. Исходя из того, что на личностное становление 

подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия 

образовательной среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), 

дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ «Кадуйская СШ» 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных результатов:  

- достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности и не выносится на итоговую оценку;  

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

учащихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности воспитательно-образовательной системы. Информация о 

результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном виде.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении учащихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов, администрации МБОУ «Кадуйская 

СШ» при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом.  

 

Таблица  

Оценка личностных результатов. 

Показатели 

личностных 

результатов 

Периодичность и 

условия 

оценочных 

процедур 

Методики 

 

Ответственн

ый 

 

Управленческие 

решения 

 

Сформированность 

профессиональной 

ориентации  

 

10кл. в ходе 

внутреннего 

мониторинга  

 

опросник 

«Готовность 

подростков к 

выбору 

профессии» В.Б. 

Успенский  

кл. 

руководители, 

психолог  

 

Внесение 

корректировки в 

программы 

воспитания, 

дополнительного 

образования  

 

Сформированность 

личностных 

качеств: 

ответственности, 

самостоятельности, 

мотивации, 

настойчивости, 

оценка поведения и 

прилежания  

 

 

10 - 11 кл. в 

течение года  

10 кл. в конце 

года в 

ходе внутреннего 

мониторинга 

Лонгитюдное 

педагогическое 

наблюдение;  

- «Методика 

диагностики 

личностного 

роста» Д.В. 

Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова  

кл. 

руководители, 

психолог  

 

Составление 

характеристики по 

требованию  

 

Степень участия в 

самоуправлении  

Октябрь 10кл. в 

ходе внутреннего 

Методика 

определения 

Педагог – 

организатор, 

Внесение 

корректировки в 
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 мониторинга  

 

уровня 

самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И. Рожков  

кл. 

руководители, 

психолог  

 

программу 

«Мы вместе» 

 

Удовлетворенность  

укладом школьной 

жизни  

Апрель 11кл. в 

ходе внутреннего 

мониторинга  

 

Изучение 

удовлетвореннос

ти подростка 

жизнью 

учебного 

заведения» 

методика А.Ю. 

Панасюк  

Педагог – 

организатор, 

кл. 

руководители, 

психолог  

 

Внесение 

корректировки в 

организацию 

образовательной 

деятельности 

 

 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

•  стартовой диагностики; 

•  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

•  защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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 обязательно для каждого учащегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

•  организация проектной деятельности; 

•  содержание и направленность проекта; 

•  защита проекта; 

•  критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых 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.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта;краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

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

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3.  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
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сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто 

ятельное 

приобре 

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуника

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих  сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1)  такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2)  продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3)  даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат о среднем общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися 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.  

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Кадуйская СШ» осуществляется на трёх уровнях: 

 Ученический  Педагогический  Административный 

 

 

 

 

цели 

Усиление мотивов 

познания;  

развитие 

самосознания, в 

формировании 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, к 

принятию 

ответственности за 

их результаты; 

освоение 

эффективных 

средств управления 

и рефлексии 

собственной 

учебной 

Обеспечение качества 

профессиональной 

деятельности в 

достижении  

учащимися 

планируемых 

результатов; 

обеспечение оценки 

динамики 

индивидуальных 

достижений учащихся в 

процессе освоения 

ООП СОО;  

соотнесение 

фактического уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

 

 

Проведение анализа 

соответствия 

полученных 

результатов 

требованиям ФГОС 

СОО,  

зафиксированным в 

данной программе;  

создание 

информационно-

аналитической базы для 

принятия эффективных 

решений в системе 

управления качеством 

образования. 
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деятельности.  результатов учащихся с 

планируемыми 

результатами освоения 

ООП СОО;  

проведение 

своевременной 

коррекции текущих 

результатов освоения 

образовательных 

программ; 

педагогическая 

поддержка 

формирования у 

учащихся способности 

к инициативному 

действию, 

самостоятельности и 

ответственности в его 

выполнении, 

готовности и 

способности к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

саморазвитию и 

личностному  

самоопределению.  

Характеристика  

 

Встроенная в 

образовательную 

деятельность 

контрольно-

оценочная 

деятельность 

учащихся.  

Комплексная оценка 

результатов освоения  

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Внешняя как по 

отношению к 

учащимся, так и по 

отношению к педагогам 

контрольно-оценочная 

деятельность 

администрации с целью 

управления качеством 

образования  

Оценочные 

процедуры  

Самооценка, 

взаимооценка 

Текущая, тематическая, 

промежуточная, 

итоговая оценка  

Мониторинг учебных 

достижений  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 



86 
 

МБОУ «Кадуйская СШ» для описания достижений учащихся устанавливает 

следующие уровни: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм отметки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает 

отметку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня,  критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ 

«МБОУ «Кадуйская СШ» сформирована в соответствии ФГОС СОО. 

2.1. 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; 
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- 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. 

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

деятельность учащихся как средства совершенствования их УУД, описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения 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 построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Виды и характеристика универсальных учебных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной 

школе. 

Программа развития универсальных учебных действий является 

системообразующим документом для разработки программ по отдельным учебным 

предметам, курсам и программ внеурочной деятельности, обеспечивающим экстраполяцию 

методологических оснований ФГОС, ориентированных на развитие у учащихся ключевых 

компетенций.  

В Программе развития УУД выделены три блока универсальных учебных действий: 

регулятивный, познавательный и коммуникативный (далее также –УУД).  

В основу выделения базовых УУД в каждом блоке положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст), что позволяет реализовывать системный подход и дифференцировать 

конкретные УУД, которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются 

ключевыми для учащихся на уровне среднего общего образования. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД осуществляется в рамках возрастного развития личностной и 

познавательной сферы учащихся старшего школьного возраста. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности учащихся 10–11-х классов и тем 

самым определяет основу развития системы УУД. 

Учащиеся на уровне среднего общего образования включаются в новый тип 

деятельности – учебно-профессиональный.  

Учебно-профессиональная деятельность для учащихся 10–11-х классов является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 

организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и 

пополнения.  

Универсальные учебные действия 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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Согласно п. 18.2.1 ФГОС СОО Программа развития УУД на уровне среднего общего 

образования направлена: 

- на реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП; 

- повышение эффективности освоения учащимися ООП, а также усвоения знаний и 

учебных действий; 

- формирование у учащихся 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 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

 

Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся 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 

учащихся; 

- повышение эффективности усвоения учащимися 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 учащихся, 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 учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися 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 определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, учащихся 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 учащихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 
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- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

учащихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-

методологических положениях:  

- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные 

положения которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую 

структуру учебной деятельности учащихся; 

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). 

- системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагает переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от 

ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 

как процесса образования и порождения смыслов. 

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. 

 

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.  

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). В процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации.  

Учащимся предлагается участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 
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ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.  

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.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный 

предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

- Прослеживание «судьбы героя» 

- Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации 

- Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного жанра 

- Представление о изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка 

- Ориентация в системе личностных 

смыслов 

- Эмоционально-действенная 

идентификация 

- Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

- Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и  

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- Культура чтения 

- Способность выражать свое 

отношения к проблемам, представленным 

в тексте в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

- Повышение речевой культуры 

- Работа с понятийным материалом 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 

Работа в группах. 

Инсценировки, театральные 

зарисовки 

 

Художественный монтаж 

 

Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в 

системе Интернет 

Реферат 

Конференция 
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- Поиск и определение 

особенностей литературных жанров 

- Простой, сложный, цитатный план 

текста 

- Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

 

 

 

Русский язык  

- Творческие задания 

- Поиск информации в 

предложенных источниках 

- Работа со словарями 

- Работа с таблицами 

- Работа с текстами 

- Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

- Навыки грамотного письма 

- Умение составлять письменные 

документы 

- Создание письменных текстов 

- Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

- Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

- Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

Круглый стол 

 

Олимпиада 

 

Проекты 

 

Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 

Работа в группах 

 

Исследовательская работа 

 

Реферат, сообщение 

 

 

 

 

 

 

Математика  

 

- Составление схем-опор 

- Основы логического, 

алгоритмического и математического 

мышления 

- Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

- Владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем 

- Составление и распознавание  

диаграмм 

Круглый стол 

 

Олимпиада 

 

Проекты, 

 исследовательские работы 

 

Презентации 

 

Доклады, сообщения 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

- Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

- Использование иностранного 

языка как средства получения информации 

- Умения, способствующие 

самостоятельному изучению иностранного 

языка 

- Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

- Словообразовательный анализ 

- Пересказ  текста 

- Создание плана текста 

-  Перевод 

- Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Проекты межпредметного 

характера 

Концерт(песни, стихи на 

ин.языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в 

системе Интернет 

Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 
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История  

 

- Поиск информации в тексте 

- Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

- Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий 

- Формулировка своей позиции 

- Умение задавать вопросы 

- Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

- Реферат, исследовательская работа 

- Использование социального опыта 

- Работа с документом 

- Поиск информации в системе 

- Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

- Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

- Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

- Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

- Умение  применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

- Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений  и процессов общественного 

развития 

Диалог  

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Конференции 

 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Конкурс исследовательских  

работ 

 

Историческая 

реконструкция 

Кейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

- Составление схем 

- Работа с географической картой 

- Поиск информации в тексте 

- Умение использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания 

Владение географическим анализом 

различной информации 

Умение применять географические 

знания для объяснения и оценки 

различных 

Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических 

процессов и проблем 

Проведение наблюдений за 

отдельными географическими объектами, 

Диалог  

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфель» 

Проекты 

Конференции 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Изготовление 

макетов 

Семинар 

Презентации, 

сообщения 

Реферат 
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процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных 

воздействий 

 

 

 

Физика 

Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

Владение основными  методами 

научного познания:  наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Умение решать физические задачи 

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе 

 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в 

Интернете 

 

 

 

 

Биология 

Работа с приборами 

Работа со справочниками 

Конспект 

Наблюдение за живыми 

организмами 

Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи 

Работа с различными источниками 

информации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Владение основными методами 

научного познания 

Лабораторные работы 

 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

 

 

 

 

Химия 

Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

Уверенное пользование химической 

терминологией и  символикой 

Работа со справочниками 

Конспект 

Работа с различными источниками 

информации 

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

Владение методами научного 

познания 

Лабораторные работы 

 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 

Сообщения, доклады 

 

Презентации 
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МХК 

Восприятие духовно-нравственного 

опыта 

Культура общения 

Культура восприятия произведений 

искусства 

Искусство сопереживания 

Поиск информации в различных 

источниках, в том числе в системе 

Интернет 

Анализ полученной информации 

Диалог 

Творческие работы: 

рисунки, стихи, плакаты, 

реклама и т.д. 

Исследовательские работы 

Презентации 

 

 

 

Физическая 

культура 

физическая культура личности 

владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

владение физическими 

упражнениями различной функциональной 

направленности 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательной деятельности определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; 

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

социальной и личностной компетентности.  

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 
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предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 

должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных 

действий метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися 

своей познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении 

моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 

фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 

лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой образовательной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель;  

- учебную задачу;  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения;  

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности образовательной  

деятельности в 10 – 11 классе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  
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- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют 

как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования.  

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 
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протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Учебный проект на уровне среднего общего образования – это комплекс поисковых, 

исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых 

учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой 

для них проблемы (выбор предмета и объекта изучения, проблем предполагается по 

профилю ВУЗа выбираемого самостоятельно обучающимся)  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

- исследовательская практика учащихся;  

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности на уровне среднего образования. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности  

Ведущие умения учащихся  

Постановка 

проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы  

- Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств;  

- Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему;  

- Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования;  

- Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций;  

- Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения термина.  

Выдвижение 

гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации  

 

Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  
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инструментария  Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

Поиск решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать.  

Представление 

(изложение) 

результатов 

исследования или  

 

 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям.  

 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок 

- «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских 

проектов, 

- урок-экспертиза, урок открытых мыслей, др.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

ианализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности: 

- исследовательская практика учащихся; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебныхисследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

‒ макеты, модели, рабочиеплан-карты; 

‒презентации; 

‒ альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

‒ реконструкции событий; 

‒ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

‒ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
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‒ документальные фильмы, мультфильмы; 

‒ выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

‒ сценарии мероприятий; 

‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители); 

‒ и многие другие. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров, слетов, съездов, ассамблей и круглых столов. 

 

2.1.5. Направления  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- бизнес-проектирование;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получают 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.);  

Учащийся сможет:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся:  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  
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- 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;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Кадровые условия.  

Педагогические кадры должны имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию 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;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся (разнообразие форм получения образования в МБОУ «Кадуйская 

СШ», обеспечение возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории учащегося);  

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных учащимися 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 учащихся;  

- 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 учащихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

- обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

- обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных 

проектов.  
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их, реализация разновозрастного сотрудничества.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. Образовательным событием является научно 

– практическая конференция. Учащиеся представляют доклады и рефераты по тематике 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, проводят научные дискуссии, 

встречи со специалистами отраслей экономики Кадуйского района, круглые столы с 

представителями общественных организаций поселка и района, выпускниками школы.  

В качестве инструментов оценки образовательного события используются 

оценочные листы, экспертные заключения, отзывы. В рамках реализации оценочного 

образовательного события предусмотрена возможность самооценки учащихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. По материалам конференции 

выпускаются стенгазеты, информация размещается на сайте школы и сетевых сообществах.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

- защита темы проекта (проектной идеи);  

- защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта с учащимся 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 учащегося при 

реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта учащийся 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 учащемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функциютьютора 

входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между учащимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Оценке должна подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
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проектной идеи) до воплощения. Для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят 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. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся 

привлекаются наряду с учителями специалисты из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов учащимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей.  

Предполагается и дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

- естественно-научные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  

- научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

Регламентация проектной и учебно-исследовательской деятельности представлена в 

положении о проектной и учебно-иследовательской деятельности.  

 

2.2.Программы отдельных предметов. 

 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования.  

 Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования.  

 Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не 

сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, 

сохраняют дляних широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 

методов образовательной деятельности.  

 Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

 Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

 

Рабочая программа по русскому языку  
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 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности учащегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

 В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

 Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке.  

 Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность.  

 Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 

«Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

 Главными задачами реализации программы являются:  

 – овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

 – овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам;  

 – овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

 – овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

 – овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

 Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

в другой модуль.  

 На уровне основного общего образования учащиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого МБОУ "Кадуйская СШ".  

 В целях подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 
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выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме.  

 Базовый уровень  

 Изучение русского языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

       

- более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке; 

- введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

- рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

- расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания; 

- усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

- моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся. 

задачи учебного предмета: 

 курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10 -11 классах призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. 

 Среди специальных задач преподавания русского языка выделю следующие: 

- формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

- формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных её понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде 

всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

наличие определённых теоретических сведений о языке; 

наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, 

грамматических и др.); 

наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных норм 

поведения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10 -11 классах используется 

коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

- обучение средствам языка; 

- обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

- обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных 

– аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

- обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

В результате изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне учащийся 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 
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- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

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 нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

др.; 

 - сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 -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: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

- умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- владение различными приёмами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, 

в том числе новинок современной литературы; 

- умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 - формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности;  

- овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях 

его функционирования;  

- развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, 

учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература». Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным 

результатам изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень). В Федеральном перечне отсутствуют 

учебники по «Родному языку» и «Родной литературе» для обучающихся, которые изучают 

русский язык как родной. В связи с этим  интегрированы учебные предметы «Родной язык» 

и «Русский язык», «Родная литература» и «Литература». При планировании 

образовательной деятельности предметные результаты освоения профильного курса 

родного языка и родной литературы отражены при реализации учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература».  
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Пунктом 9.1.2. ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «родной язык». 

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; 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 отражать: 

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 коммуникативно-эстетических 

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; 
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

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. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, формирования 

духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы. Русский язык также является основой интеллектуального, 

духовного и эстетического развития личности, способной жить и трудиться в условиях 

постиндустриального, информационного и поликультурного общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

концептуальными положениями Примерной программы «Русский язык. 10–11классы», при 

этом учитывался опыт разработки функционирующих авторских программ. 

 

Место предмета Русский язык в учебном плане школы. 

 

Рабочая программа предмета русский язык (предметная область русский язык и 

литература) в учебном плане школы рассчитана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 1644). 

На изучение русского (родного) языка на этапе среднего общего образования 

отводится время в объёме 204 часа, в том числе:  

 

в 10 классе 102ч 3 ч. в неделю 

в 11 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные часы. В программе выделены две рубрики:  

в первой определяется система понятий, теоретические сведения, подлежащие 

усвоению, во второй 

 – основные виды учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

 

Содержание учебного предмета 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается 

часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой 

заканчивается определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом 

блочно-модульное построение курса имеет преимущества. Блочно-модульный принцип 

позволяет: 

- во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока 

модулей; 

- во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения языка и 

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

- в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 
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Курс русского языка представлен 16 содержательно-структурными блоками модулей. 

Все 16 модулей имеют одинаковую композиционную структуру. 

 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение которых 

поможет учащимся систематизировать и расширить знания о русском языке как сложной 

знаковой системе с разными функциями. Второй (в учебнике 10 класса; третий — в 

учебнике 11 класса) раздел ориентирован на овладение всеми видами речевой 

деятельности, формирование культуры устной и письменной речи, развитие умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Третий (в учебнике 10 класса; второй — в учебнике 11 класса) раздел предусматривает 

системное повторение наиболее сложных вопросов русской орфографии. Четвёртый 

раздел нацеливает на углублённо-обобщающее повторение синтаксиса русского языка и 

наиболее сложных вопросов пунктуации. Структурно-содержательные блоки модулей 

позволяют установить взаимосвязь между подачей теоретического материала, отработкой 

на его основе навыков грамотного письма, норм литературного языка, различными 

аспектами анализа текста, разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, схем или таблиц 

(моделей). Предложенный для изучения материал даёт возможность учителю организовать 

работу по информационной переработке текстов, обучить школьника работе с таблицами, 

схемами, научить создавать свои знаково-символические схемы на базе предложенных 

текстов. Анализ языкового материала, иллюстрирование теоретических положений 

самостоятельно подобранными примерами, расширение сферы речевого употребления за 

счёт использования изучаемого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и 

функционально-стилистической направленности, совершенствование орфографических, 

пунктуационных навыков на основе текста, обучение разным аспектам работы с текстом — 

всё это создаёт базу для развития лингвистических и речевых умений. 

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», 

«Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как условия 

совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и 

понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), умение строить 

устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и 

письмо). 

В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается разделом 

«Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу по 

формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, 

систематизация речеведческих понятий, которые являются теоретической основой 

изучения связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 

расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет 

речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается роль речеведческих 

знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обязательным 

компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях 

его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. При изучении данных 

разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, 

элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о ее 

выдающихся представителях. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой 

компетенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном языке как 

национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой 

русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при 

изучении каждого раздела программы. Особое внимание уделено познанию русского языка 
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как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной мере 

осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

 

В 10 классе изучаются общие сведения о языке, речь как вид коммуникативной 

деятельности, орфография, синтаксис и пунктуация, текст как вид речевой деятельности, 

виды информационной переработки текста, лексика и фразеология, функциональные стили 

речи, фонетика, морфемика и словообразование, нормы русского литературного языка, 

русский речевой этикет. 

В 11 классе орфография, синтаксис и пунктуация, основные качества хорошей речи, нормы 

языка и культура речи. 

 

Требования к уровню подготовки, учащихся на ступень обучения 10-11 классы. 

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; 

– 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: 
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– 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. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

 

Изучение русского языка в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе; 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

задачи учебного предмета: 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и 

её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 • овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 
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Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и 

межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает в 

себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, 

основами культуры устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 

оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее 

основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими 

средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных норм 

речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский язык». 

Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку:  

- познание системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных 

видах: 

- чтение, аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

означает предъявление материала не только в знаниевой,но и в деятельностной форме. 

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 

обучению: дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном; 

лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном). 

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, 

лежит следующее: 

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

2. Отказ от авторитарного управления образовательной деятельностью учителем. 

Ученик – активный субъект учебной деятельности. 

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, 

интересов, возможностей и потребностей. 

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-

коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение общению 

(коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о 

языке, развитием познавательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-

деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, 

формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов 

деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему образовательной деятельности 

учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о системе языка. В то 

же время она формирует такие важные в условиях становления информационного общества 

метапредметные умения, как адекватное понимание информации, способность извлекать ее 
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из различных источников, умение вести самостоятельный поиск нужной информации 

(обращение к словарям, справочникам, Интернету). 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 10-

11 классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций: 

– коммуникативной; 

– лингвистической и языковой; 

– культуроведческой. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература». Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным 

результатам изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень). В Федеральном перечне отсутствуют 

учебники по «Родному языку» и «Родной литературе» для обучающихся, которые изучают 

русский язык как родной. В связи с этим  интегрированы учебные предметы «Родной язык» 

и «Русский язык», «Родная литература» и «Литература». При планировании 

образовательной деятельности предметные результаты освоения профильного курса 

родного языка и родной литературы отражены при реализации учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература».  

Пунктом 9.1.2. ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «родной язык». 

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; 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 отражать: 

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; 
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3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

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 коммуникативно-эстетических 

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. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, формирования 

духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы. Русский язык также является основой интеллектуального, 

духовного и эстетического развития личности, способной жить и трудиться в условиях 

постиндустриального, информационного и поликультурного общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

концептуальными положениями Примерной программы «Русский язык. 5–9 классы», при 

этом учитывался опыт разработки функционирующих авторских программ. 

 

Место предмета Русский язык в учебном плане школы. 

 

Рабочая программа предмета русский язык (предметная область русский язык и 

литература) в учебном плане школы рассчитана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 1644). 

На изучение русского (родного) языка на этапе среднего общего образования 

(базовый уровень) отводится время в объёме 68 часов, в том числе:  

 

в 10 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 11 классе 34 ч 1 ч. в неделю 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом: 

Содержание программы ( базовый уровень ) 

 

10 КЛАСС  

 

Введение Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы 

существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, 

её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография.  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке.  Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами 

аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. 

Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее 

популярных и доступных словарей дается в конце учебного пособия. 2 См. также раздел 

«Культура речи».  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных 

морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы 

после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов.  

Части речи. Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число 
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имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных 

и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имен прилагательных.  

Имя числительное Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание 

имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления 

возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

 Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

8 Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

 Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Слова 

категории состояния Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи. Предлог.  Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

 Союзы и союзные слова Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

 Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 
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НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие 

и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально- стилистические особенности употребления междометий. 

 

11 КЛАСС  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. Предложение Понятие о 

предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. Простое осложненное предложение Синтаксический разбор 

простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах 

и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Предложения с 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность 

и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и 
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делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи. 

 СТИЛИСТИКА.  Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства1 . Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. 

С.И. Ожегов. 1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 

 

Требования к уровню подготовки, учащихся 10-11 классов. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   
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⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по литературе  

                            Цели и задачи учебного предмета: 

 

Цель изучения литературы – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Задачами  изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература». Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным 

результатам изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень). В Федеральном перечне отсутствуют 

учебники по «Родному языку» и «Родной литературе» для обучающихся, которые изучают 

русский язык как родной. В связи с этим интегрированы учебные предметы «Родной язык» 

и «Русский язык», «Родная литература» и «Литература». При планировании 

образовательной деятельности предметные результаты освоения базового курса родного 
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языка и родной литературы отражены при реализации учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература».  

Как часть предметной области «русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Ведущая проблема изучения литературы в школе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. Чтение произведений зарубежной литературы в 10-11 классах 

проводится в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста 

является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в  10-11 классах.  В 10 - 11 

классах  продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  

• различные виды пересказа, 

• устные и письменные сочинения,  

• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. 

 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
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несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главная идея программы по литературе – изучение литературного  процесса  в XIX, XX 

веках.  

2 

Место  предмета «Литература» в базисном учебном плане школы 

Рабочая программа предмета литература (предметная область русский язык и 

литература) в учебном плане школы рассчитана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 1644). 

На изучение курса «Литература» на уровне среднего общего образования 

отводится время в объёме 204 часа, в том числе:  

в 10 классе – 3 часа в неделю (102 часов)  

в 11классе – 3 часа в неделю (102 часа)  

Итого: 204 часа 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10  класс 

Раздел 1. Введение.         

 «Прекрасное  начало…»  К истории  русской  литературы Х1Х. 

Раздел 2. Литература первой  половины   Х1Х  века. 

 А.С. Пушкин.              

А.С. Пушкин .  Стихотворения «Воспоминания  в Царском  Селе», «Вольность», 

«Деревня». Образно-тематическое  богатство и художественное  совершенство  

пушкинской  лирики.   

А. С. Пушкин «Погасло дневное  светило…». Обращение к вечным  вопросам 

человеческого бытия. 

А.С.Пушкин. «Вновь я посетил…». Сущность поэтического  творчества, свобода  

художника, тайны  природы. 

А.С. Пушкин. «Элегия», «Свободы сеятель пустынный…». Эстетическое и морально-

этическое  значение пушкинской   поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме  А.С. Пушкина  «Медный  всадник». Конфликт 

между  интересами  личности  и государства. Образ  стихии и его  роль в авторской   

концепции  истории.  

    М.Ю. Лермонтов.               

М.Ю. Лермонтов. « Как часто, пестрою толпою окружен…»,  «Валерик», «Молитва»,  «Я не 

унижусь  пред  тобою…». Глубина  философской  проблематики и драматизм звучания  

лирики  М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов. «Сон»,  «Выхожу  один  я на  дорогу…».   Мотивы  одиночества, 

неразделенной любви, невостребованности  высокого  поэтического  дара  в лермонтовской  

поэзии. 

Особенности  богоборческой  темы в поэме М.Ю. Лермонтова  «Демон».  Романтический  

колорит поэмы, ее  образно-эмоциональная  насыщенность. 

Перекличка  основных мотивов «Демона» с лирикой  поэта. 

   Н.В. Гоголь.                      
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Н.В. Гоголь.  Реальное  и фантастическое  в «Петербургских  повестях». 

Н.В.  Гоголь.  Повесть  «Невский  проспект».   Тема  одиночества и затерянности  

«маленького  человека»  в большом  городе. 

Н.В. Гоголь.  Повесть  «Нос».  Ирония  и гротеск  как приемы  авторского  осмысления  

абсурдности существования  человека в пошлом  мире.  Соединение  трагического  и 

комического  в судьбе   гоголевских  героев. 

Раздел 3.   Литература второй половины   Х1Х  века. 

Введение.               

 Социально-политическая  ситуация в России  второй половины  Х1Х  века. «Крестьянский  

вопрос» как определяющий  фактор  идейного противостояния  в обществе. 

Демократические  тенденции в развитии русской  культуры. 

Развитие  реалистических  традиций  в прозе И.С. Тургенева, И.А.  Гончарова, Л.Н.  

Толстого. Расцвет  русского  национального  театра.  Новые  типы  героев. 

    А.Н.  Островский.                  

А.Н. Островский.  Быт и нравы замоскворецкого  купечества в пьесе  «Свои люди – 

сочтемся!» 

А.Н.  Островский. Конфликт  между  «старшими» и «младшими»,  властными и  

подневольными  как основа  социально- психологической  проблематики  комедии. 

А.Н.  Островский. Большов, Подхалюзин  и  Тишка – три  стадии  накопления  

«первоначального  капитала». 

Изображение  «затерянного мира» города  Калинова в драме  «Гроза» А.Н.  Островского. 

Катерина  и Кабаниха как два  нравственных  полюса  народной   жизни.  Трагедия  совести 

и ее разрешение в пьесе. 

«Гроза»  в русской  критике: Н.А. Добролюбов,  Д.И.  Писарев,  А.А.  Григорьев. 

  И.А. Гончаров.                       

И.А. Гончаров.  Роман  «Обломов».  Быт и бытие  Ильи  Ильича   Обломова. Идейно-

композиционное  значение   главы  «Сон  Обломова».  

Внутренняя  противоречивость  натуры  героя, ее соотнесенность  с другими  характерами: 

Андрей  Штольц, Ольга  Ильинская. 

Любовная  история  как этап  внутреннего  самоопределения  героя.   

Образ  Захара и его  роль  в характеристике  «обломовщины». Роль  детали в раскрытии  

психологии  персонажей романа.  

Отражение в  судьбе  Обломова  глубинных  сдвигов  русской  жизни.   Роман  «Обломов»  

в русской   критике. 

 И.С.Тургенев.                         

И.С.Тургенев.  Яркость  и многообразие  народных типов в рассказах  цикла  «Записки  

охотника».  Отражение  различных  начал  русской  жизни,  внутренняя  красота и духовная  

мощь русского  человека  как центральная  тема  цикла. 

Отражение  в романе  «Отцы и дети»  проблематики  эпохи. Противостояние   двух  

поколений  русской  интеллигенции как  главный  «нерв» тургеневского  повествования. 

Нигилизм  Базарова,  его  социальные и нравственно-философские  истоки.  Базаров  и 

Аркадий.  

Черты  «увядающей  аристократии» в образах  братьев   Кирсановых.  

Любовная  линия  в романе  «Отцы  и дети»   и ее место  в общей  проблематике  

произведения. 

Философские  итоги  романа,  смысл  его  названия.  Русская  критика  о романе и  его  

герое. 

Стихотворения  в прозе: «Порог»,  «Памяти   Ю.П.  Вревской»,  «Два  богача».  Их  место в 

творчестве  писателя.  Отражение русского  национального  самосознания. 

Н.Г. Чернышевский            

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический  отклик на роман И.С. Тургенева  

«Отцы и дети». 

«Новые  люди» и теория «разумного  эгоизма» как важнейшие  составляющие  авторской  

концепции переустройства  России. Глава  «Четвёртый  сон  Веры  Павловны» в  контексте  

общего  звучания  произведения. 
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Образное и сюжетное  своеобразие  «идеологического»  романа  Н.Г. Чернышевского  «Что 

делать?» 

Н.А. Некрасов                    

«Муза  мести и печали» как поэтическая  эмблема  Н.А. Некрасова-лирика. Судьбы  

простых людей и общенациональная  идея в лирике Н.А. Некрасова разных  лет.  «В 

дороге»,  «Вчерашний  день,  часу в шестом…» 

Лирический  эпос как  форма  объективного  изображения  народной   жизни в творчестве  

поэта.  «О Муза! Я у двери  гроба…»,  «Мы  с тобой  бестолковые  люди…» 

Гражданские  мотивы  в  некрасовской  лирике.  «Блажен  незлобивый  поэт…»,  «Поэт и 

гражданин»,  «Пророк»,  «Элегия». 

Отражение в поэме «Кому на Руси  жить хорошо»  коренных сдвигов в русской  жизни.  

Мотив  правдоискательства и сказочно-мифологические  приёмы построения сюжета  

поэмы.  

Представители  помещичьей Руси в поэме ( образы  Оболта-Оболдуева, князя  Утятина и 

др.) 

Стихия  народной  жизни и её яркие  представители:  Яким  Нагой,  Ермил  Гирин,  дед 

Савелий. Тема  женской доли и образ  Матрёны  Тимофеевны Корчагиной в поэме. 

Проблема  счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ  Гриши  Добросклонова и 

его идейно-композиционное  звучание. 

 Ф.И. Тютчев.                     

«Мыслящая  поэзия»  Ф.И. Тютчева, её  философская  глубина  и образная   насыщенность. 

Развитие  традиций  русской  романтической  лирики  в творчестве  поэта.  «Еще земли 

печален вид…», « Как хорошо ты,  о море  ночное…» 

Природа, человек,  Вселенная  как главные  объекты  художественного  постижения  в 

тютчевской  лирике. «Не  то,  Что  мните  вы, природа…»,   «Нам не дано предугадать…»,  

«Умом Россию не понять…». Тема  величия  России. 

Драматизм  звучания  любовной   лирики  поэта.  «О,  как  убийственно мы любим…»,  «Я 

встретил вас…» 

  А.А. Фет.                        

Эмоциональная  глубина  и образно-стилистическое  богатство  лирики   А.А. Фета.  «Культ  

мгновенья»  в  творчестве  поэта, стремление  художника  к передаче  сиюминутного  

настроения  внутри  и вовне  человека.  «Ещё майская ночь…», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое  дыханье…» . 

Яркость и  осязаемость  пейзажа, гармоничность  слияния  человека  и природы. Служение  

гармонии и красоте  окружающего  мира  как  творческая  задача  Фета-художника. «Заря  

прощается  с землёю…» 

Красота  и поэтичность  любовного  чувства  в интимной  лирике А.А. Фета.   «Я пришёл к 

тебе с приветом…», « На  заре  ты  её  не буди…», «Сияла  ночь. Луной  был  полон  сад». 

Н.С. Лесков .                      

Н.С. Лесков  «Очарованный  странник». Стремление Н.Лескова  к созданию  «монографий» 

народных  типов.  Образ  Ивана  Флягина  и национальный  колорит  повести 

Н.С. Лесков . «Очарованный  странник». «Очарованность»  героя, его  богатырство,  

духовная   восприимчивость и стремление  к подвигам. Соединение  святости и 

греховности в русском  национальном  характере. Сказовый  характер  повествования. 

Н.С. Лесков.  Повесть  «Леди  Макбет Мценского  уезда». 

М.Е. Салтыков – Щедрин         

«Сказки для  детей изрядного  возраста» как вершинный  жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое  осмысление проблем государственной  власти,  помещичьих  

нравов, народного  сознания в сказках: «Медведь  на воеводстве»,  «Богатырь». 

Развенчание обывательской  психологии, рабского  начала  в человеке. Сказка «Премудрый  

пискарь». 

Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских  сказках (фольклорная 

стилизация,  гипербола, гротеск,  эзопов  язык): «Орёл-меценат»,  «Вяленая  вобла»,  

«Либерал». 
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Соотношение  авторского  идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Роман-хроника «История  одного  города». 

 А.К. Толстой                       

Исповедальность  и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого.  Романтический  

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений  художника. 

Стихотворения « Средь  шумного  бала  случайно…», «Слеза  дрожит в твоём ревнивом  

взоре…» 

Радость  слияния  человека с природой как  основной  мотив «пейзажной»  лирики  А.К. 

Толстого. «Когда природа вся  трепещет и сияет…»,  «Прозрачных  облаков спокойное  

движение…». 

  Л. Н. Толстой.                       

Л.Н. Толстой. Жанрово-тематическое  своеобразие толстовского романа-эпопеи «Война и 

мир»: масштабность изображения  исторических  событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе Л.Н. Толстого  «Война  

и мир». Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм  «военных  

трутней». 

Л.Н. Толстой. «Война  и  мир». Критическое  изображение высшего  света в романе, 

противопоставление мертвенности  светских  отношений «диалектике души» любимых  

героев  автора. 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского. Сложность и противоречивость жизненного  пути  героя. 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Этапы духовного самосовершенствования  Пьера  Безухова.  

Сложность и противоречивость жизненного  пути  героя. 

Черты  нравственного  идеала автора в образах Наташи  Ростовой и Марьи  Болконской. 

Л.Н. Толстой. «Война  и  мир». «Мысль народная» как идейно-художественная  основа  

толстовского  эпоса.  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». Противопоставление  образов Кутузова  и  Наполеона 

в свете  авторской концепции личности в истории. 

«Война и мир». Феномен «общей жизни» и образ «дубины  народной  войны» в романе. 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Тихон  Щербатый и Платон  Каратаев как два типа народно-

патриотического  сознания. 

Значение  романа-эпопеи Л.Н. Толстого  для  развития русской реалистической литературы. 

Л.Н. Толстой. Роман «Анна  Каренина». 

Ф.М.  Достоевский                   

Роман "Преступление и наказание" -  первый идеологический роман.  Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

Маленькие люди" в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Противопоставление  преступления  и наказания в композиции романа. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души героя. 

Композиционная  роль  снов  Раскольникова,  его психология,  преступление и  судьба в 

свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

Полифонизм  романа и диалоги героев. Достоевский  и его значение  для   русской  и  

мировой  культуры. 

А.П. Чехов.  

  Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов. "Дом с мезонином", "Студент", "Дама с 

собачкой", "Чёрный монах". 

Рассказ "Ионыч". Душевная деградация человека. 

Пьеса "Вишнёвый сад": история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского 

гнезда. 

Образ вишнёвого сада в пьесе А.П. Чехова. Старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России.  

Своеобразие чеховского стиля: психологизация ремарок, "подводное течение", 

"бессобытийность". 

Раздел 4.  Из  зарубежной  литературы Х1Х века. Обзор.              
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Обзор Зарубежной  литературы второй  половины Х1Х века. Основные  тенденции. 

Поздний  романтизм.  Символизм Ги де Мопассана. Слово о писателе. «Ожерелье».  

Психологическая  острота  сюжета. 

Э. Хемингуэй. Повесть  «Старик и море». Взаимоотношения  человека и природы. 

Символизм повествования. Ремарк. «Прощай, оружие!». Вопросы  войны  и мира. 

Гуманизм  повествования. 

    

 

11  класс 

И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской  лирики: «Вечер»,  «Сумерки»,  «Слово»,  «Христос воскрес!» 

Бунинская  поэтика «остывших»  усадеб и лирических воспоминаний. Рассказ  

«Антоновские  яблоки». 

Тема  «закатной» цивилизации и образ  «нового человека со старым сердцем». Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско».  

   Максим Горький.                   

А.М. Горький. Рассказ  «Старуха  Изергиль». Воспевание  красоты и духовной мощи 

свободного  человека в горьковских рассказах-легендах. 

А.М. Горький. Рассказ «Челкаш». Романтическая  ирония  автора в рассказах «босяцкого»  

цикла. Челкаш и Гаврила как два  нравственных полюса  «низовой» жизни России. 

А.М. Горький. Повесть «Фома  Гордеев».  Протест  героя-одиночки против  «бескрылого» 

существования. Противопоставление могучей красоты Волги  алчной идеологии  маякиных. 

А.М. Горький. Пьеса «На  дне». Философско-этическая  проблематика  пьесы о  людях 

«дна». 

А.М. Горький. Пьеса «На  дне».  Спор  героев о правде и мечте  как образно-тематический  

стержень пьесы. 

 Александр Иванович Куприн.        

А. И.Куприн.  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота  «природного»  человека в  

повести. Любовная  драма героини, её  духовное  превосходство над «образованным»  

рассказчиком. 

А.И. Куприн.  Повесть «Поединок».  Мир  армейских отношений как  отражение духовного  

кризиса общества. Трагизм нравственного  противопоставления героя  и среды. 

А. И. Куприн. Рассказ   «Гранатовый  браслет». Нравственно-философский  смысл истории 

о  «невозможной» любви. 

 Леонид Николаевич  Андреев.     

Л. Н. Андреев. Повесть  «Иуда  Искариот».  «Бездны» человеческой  души  как главный  

объект  изображения в творчестве писателя.  Переосмысление евангельских  сюжетов в 

философской  прозе  Л.Андреева. 

 Тема 2.  Серебряный  век  русской  поэзии.      

  Основные  направления в русской  поэзии  начала ХХ  века   (символизм,  акмеизм,  

футуризм).                     

Истоки,  сущность и хронологические  границы «русского культурного ренессанса».  

Основные  направления в русской  поэзии  начала ХХ  века (символизм,  акмеизм,  

футуризм). 

Раздел 1.  Введение.         

Сложность и самобытность русской  литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. 

Раздел 2. Русская  литература  ХХ в.     

Реалистические  традиции и модернистские  искания в литературе  и  искусстве. 

  Тема 1.   Писатели-реалисты начала ХХ в.            

  Иван Алексеевич Бунин.           



127 
 

    А.А. Блок.                                 

А.А. Блок. Романтический  образ «влюблённой души»   в   «Стихах  о  Прекрасной  Даме». 

А.А. Блок.  Столкновение  идеальных верований художника со «страшным  миром» в 

процессе  «вочеловечения»  поэтического дара. «В ресторане»,  «Незнакомка». 

А.А. Блок. Стихи  поэта о России как  трагическое  предупреждение об  эпохе 

«неслыханных  перемен». Цикл «На поле  Куликовом». «Скифы». «Россия». 

Манифесты акмеизма и футуризма. Творчество В. Хлебникова и его  «программное» 

значение для поэтов-кубофутуристов. 

Поэзия  И.Ф. Анненского  как  необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 

  Н.С. Гумилёв                            

Герой-маска в ранней поэзии  Н.С.  Гумилёва. «Муза дальних  странствий»  как поэтическая  

эмблема  гумилёвского  неоромантизма. «Слово», «Жираф» и др. 

В.Маяковский.  Влюблённый  поэт в «безлюдном»  мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт». Поэма «Про это». 

Тема истории и судьбы,  творчества и творца в поздней  лирике Н.С. Гумилёва. 

«Заблудившийся  трамвай»,  «Шестое  чувство» и др. 

   А.А. Ахматова             

Психологическая  глубина и яркость  любовной  лирики А.А. Ахматовой. «Песня последней  

встречи»,  «Сжала  руки под  тёмной  вуалью…» 

Тема  творчества и размышления о месте художника в «большой»  истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике  А.А. Ахматовой. «Молитва»,  «Когда в тоске 

самоубийства…» 

Гражданский  пафос стихотворений  военного  времени  «Мужество»,  «Родная  земля».  

А.А.  Ахматова. Поэма «Реквием».  Монументальность,  трагическая  мощь. Единство  

«личной»  темы и образа страдающего народа.  

   М.И.  Цветаева                       

Поэзия М.Цветаевой  как  лирический дневник  эпохи. «Моим стихам, написанным  так  

рано…»,  «Кто создан из камня, кто создан из  глины…». 

Тема  Родины,  «собирание» России в произведениях разных  лет: «Тоска по родине!..», 

«Куст» и др. 

   Тема 3.  «Короли смеха из журнала  «Сатирикон»     

Развитие традиций  отечественной  сатиры в творчестве А.Аверченко, Н. Теффи,  Саши  

Чёрного. 

Тема 4.  Октябрьская  революция и литературный  процесс 20-х годов                

. Октябрьская  революция в восприятии  художников различных   направлений            

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны»:  «Чапаев» Д. 

Фурманова»,  «Разгром» А.Фадеева,  «Конармия» И.Бабеля,  «Донские  рассказы» 

М.Шолохова. 

Развитие  жанра  антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 

   В.В. Маяковский                              

Символизм и русские поэты-символисты.               

Образный  мир  символизма,  принципы  символизации,  приёмы  художественной  

выразительности. 

В.Я. Брюсов как  идеолог  русского  символизма. Стилистическая  строгость,  образно-

тематическое  единство  лирики: «Юному  поэту»,  «Грядущие  гунны». 

К.Д. Бальмонт.  «Солнечность» и «моцартианство» поэзии,  её  созвучность 

романтическим  настроениям эпохи. Стихотворения:  «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  

«Сонеты  солнца». 

А.Блок. Поэма «Двенадцать».  Образ  «мирового  пожара в крови» как  отражение  «музыки 

стихий»  в  поэме. 

А.Блок. Поэма  «Двенадцать».  Образ  Христа о христианские  мотивы  в произведении.  

Споры по поводу  финала. 

    Преодолевшие  символизм                                  
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Тема поэта  и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. «А вы могли бы?..» 

В.В. Маяковский.  Тема  «художник и революция»,  её  образное  воплощение в лирике  

поэта. «Нате!»,  «Послушайте!» , «Разговор с фининспектором…» 

В.В. Маяковский.  Отражение «гримас» нового  быта в сатирических  произведениях  

«Прозаседавшиеся»,  «О дряни». 

Бунтарский  пафос поэмы В.В. Маяковского  «Облако в штанах». 

 С.А. Есенин                             

Природа родного  края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные  мотивы  в ранней  

лирике поэта. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Спит ковыль...» 

С.А. Есенин. Трагическое  противостояние города и деревни в лирике 20-х годов: «Русь 

Советская», «Сорокоуст»... 

Любовная  тема в поэзии  С.А. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Собаке Качалова». 

С.А. Есенин. Поэма «Анна Снегина». Соотношение  лирического   и эпического. 

Нравственно-философская  проблематика. 

С.А. Есенин.  Поэзия «русского  бунта» и драма мятежной  души в драматической  поэме  

«Пугачёв». 

Тема 5.   Литературный  процесс 30-х – начала 40-х годов             

 Духовная  атмосфера десятилетия и её отражение    в литературе и  искусстве          

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая  

заострённость  образа  Павла   Корчагина в романе  «Как  закалялась  сталь». 

О.Э. Мандельштам. Истоки  поэтического  творчества. Историческая  тема в лирике. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

А.Н. Толстой.  Роман «Пётр  Первый». Основные  этапы  становления  исторической  

личности. Образы  сподвижников Петра. Проблема  народа и власти. 

 М.А. Шолохов.                               

М.А. Шолохов. Историческая  широта и масштабность  эпоса  в  «Донских  рассказах»  как 

прологу   к роману «Тихий  Дон». 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий  Дон». Картины жизни  донского  казачества.  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий  Дон».   Изображение  революции и Гражданской 

войны как  общенародной  трагедии.  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий  Дон».  Идея Дома и святости семейного  очага Роль и 

значение  женских  образов. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий  Дон».  Сложность, 

противоречивость пути Григория  Мелехова,  отражение  в нём  традиций народного  

правдоискательства. 

    М.А. Булгаков.                                 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» Взаимодействие трёх повествовательных  пластов в 

образно- композиционной  системе  романа. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Нравственно- философское  звучание 

«ершалаимских»  глав. 

М.А. Булгаков. Сатирическая  «дьяволиада»  в романе  «Мастер и Маргарита». 

 Неразрывность  связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты» М.А. 

Булгакова. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л.  Пастернак                         

Б.Л. Пастернак. Единство   человеческой  души и стихии мира в лирике:  «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Во всём мне хочется дойти до самой  сути...». Неразрывность  связи  

человека и природы. 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Черты нового  лирико-религиозного  

повествования  в романе . Фигура  Юрия Живаго и проблема  интеллигенции и революции. 

  А.П. Платонов.         

А.П. Платонов. Оригинальность,  самобытность художественного  мира писателя.  Тип  

платоновского героя – мечтателя, романтика в рассказе  «Сокровенный  человек». 

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». Соотношение  «задумчивого»  авторского  героя  с 

революционной  доктриной «всеобщего  счастья». Смысл  трагического  финала  повести. 
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 В.В. Набоков.            

В.В. Набоков. Роман «Машенька».  Драматизм  эмигрантского  небытия героев. Образ 

Ганина и тип  «героя-компромисса». 

Тема  6.  Литература периода Великой  Отечественной  войны.     

Отражение летописи военных  лет в произведениях русских   писателей               

Лирика  военных  лет: Поэма А.Т. Твардовского «Василий  Тёркин» как  вершинное  

произведение  времён войны. 

Проза о войне: «Звезда»  Э. Казакевича,  «Молодая  гвардия»  А.Фадеева,  «Судьба  

человека»  М. Шолохова. 

  А.Т. Твардовский.                             

А.Т. Твардовский. Доверительность  и теплота  лирической  интонации  поэта. «Вся суть в 

одном-единственном завете», «Я знаю, никакой  моей вины...» Исповедальность  поэзии. 

А.Т. Твардовский. Поэма  «По праву  памяти» как поэма-исповедь,  поэма-завещание. Тема  

прошлого,  настоящего и будущего  в свете уроков  пережитого.  

  Н.А. Заболоцкий.                          

Н.А. Заболоцкий. Вечные  вопросы  о сущности  красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта:  «Можжевеловый  куст», «Ночной  сад», «Метаморфозы», «Некрасивая  

девочка».  

Тема 7.  Литературный  процесс 50-х  -  80-х годов                

    Литературный  процесс  50-х – 80-х годов           

Осмысление Великой  Победы.  Повесть «В окопах Сталинграда»  В. Некрасова. 

Поэтическая  «оттепель».  Своеобразие  поэзии  Е.Евтушенко,  Р.Рождественского,  Б. 

Ахмадулиной,  Н. Рубцова. 

«Окопный реализм»  писателей-фронтовиков 60-70-х годов:  К.Воробьёва,  В  Кондратьева,  

Б. Васильева,  Е. Носова. 

«Деревенская проза»  50-80-х годов. Произведения  Ф. Абрамова,  В. Солоухина,  В. 

Белова.  

Авторская  песня  как песенный  монотеатр 70-80-х годов. Поэзия  Ю. Визбора,  А. Галича,  

Б. Окуджавы,  В. Высоцкого. 

  В.М. Шукшин                               

В.М. Шукшин. Рассказы:  «Одни»,  «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев-

чудиков. Народ и «публика»  как два  нравственно-общественных  полюса. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворение  «Ни страны,  ни 

погоста…». Воссоздание громадного  мира  зрения в творчестве поэта. 

В.М. Шукшин. Киноповесть «Калина  красная».  Глубина  психологического  анализа. 

    Н.М. Рубцов                               

Н.М. Рубцов.  Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через  призму  вечного в  

стихотворениях:  «Русский  огонёк»,  «В горнице»,  «Душа  хранит». 

  В.П. Астафьев                         

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа:  единство и противостояние. 

Нравственный  пафос повести «Царь-рыба». 

В.Астафьев. Рассказ  «Людочка». Проблема утраты  человеческого  в человеке. «Жестокий»  

реализм позднего творчества писателя. 

В.Г. Распутин                             

В.Г. Распутин. Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как  

составляющие национального космоса в повести «Прощание с Матёрой». 

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Особенности  психологического анализа в 

«катастрофическом  пространстве»  писателя. 

7.6.  А.И. Солженицын                    

А.И. Солженицын. Отражение «лагерных университетов»  писателя в повести   «Один день 

Ивана Денисовича».  

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  Черты «нутряной»  России в облике  

Матрёны. Символичность  финала  рассказа и его  названия. 

Тема 8.  Новейшая  русская  проза и поэзия  80 – 90-х годов  ХХ века    

Новейшая  проза Л. Петрушевской, В. Аксенова,  А. Проханова. «Болевые  точки» 

В 
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современной жизни в прозе Л. Улицкой, Т. Толстой. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворение  «Ни страны,  ни погоста…». Воссоздание 

громадного  мира  зрения в творчестве поэта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов;  

 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в следующем: 

 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

4) в познавательной сфере: 

 - понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 - умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 - определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 - формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

 - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 - понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 -  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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 - написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 - понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

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

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

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

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

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

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

полемике символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и "чистой" поэзии и др.); 

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

чтения): 

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

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

Интернет; 

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

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

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

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

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

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

статей в специализированных изданиях. 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 



134 
 

Планируемые личностные результаты: 

 – формирование российской идентичности, способности 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; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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); 
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

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

опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
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• 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. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

• Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

• Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

• Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

• Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

• Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 
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Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных  слоев русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

  

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 
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Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  » 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  язык ( русский)» 

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 
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окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизации 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; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание 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 коммуникативно-

эстетических 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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) 

средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 

язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 

курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной 

речи жителей Вологодской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 
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 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) 

языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного 

(русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, 

язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание 

- раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 
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Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества 

и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета 

при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 

действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -

прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая 

и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный 

и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих 

ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. 

Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык 

(английский)» 1.1. Личностные результаты. 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
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экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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; 
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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. 

 

- Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

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

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 (Wemovedto a newhouselastyear); 

–

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, 

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

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 

hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 
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– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 

It’stimeyoudidsmth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

2) Содержание учебного предмета (204часа) 

10 класс (102 часа) 

Наименование раздела  

1. Увлечения и интересы (6 часов). 

2. Путешествия по своей стране и за рубежом (9 часов). 

3. Профессии (6 часов). 

4. Современная молодёжь. Закон (9 часов). 

5. Повседневная жизнь. Деньги (6 часов). 

6. Природа и экология (9 часов). 

7. Образование (6 часов). 

8. Семейные традиции (8 часов). 

9. Активный отдых (7 часов). 

10. Научно-технический прогресс (9 часов). 

11. Городская  и сельская жизнь (7 часов). 

12. Страны изучаемого языка. Праздники  в странах изучаемого языка (8 часов). 

13. Межтематический блок (10 часов). 

14. Обобщающее повторение (2 часа). 

Содержание 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 
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общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений 

и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». 

 

11 класс (102 часа) 

Наименование раздела  

1. Современная молодёжь (8 часов). 

2. Повседневная жизнь (8 часов). 

3. Планы на будущее, проблемы выбора профессии (7 часов). 

4. Научно – технический прогресс (8 часов). 

5. Путешествия (7 часов). 

6. Выдающиеся личности (8 часов). 

7. Новые информационные технологии (8 часов). 

8. Спорт (8 часов). 

9. Природа и экология (7часов). 

10. Здоровый образ жизни (8 часов). 

11. Современная молодёжь. Преступления (7 часов). 

12. Покупки (7 часов). 

13. Межтематический блок (9 часов): 

А) Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности.Экорегионы России. Традиционные жилища народов мира (Россия, 

Кения, Монголия) (2 часа). 

Б) Научно-технический прогресс. Новые технологии в изготовлении тканей. 

Гарвардский университет.  (2 часа). 

В) Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка.Русское изобразительное искусство разных эпох. Букеровская премия (2 

часа). 

Г)  Здоровье. Важность физического развития. История книгопечатания (2 часа). 

Д) Знаменитые природные заповедники России и мира (1 часа). 

14. Обобщающее повторение (2 часа). 

Содержание 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
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Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений 

и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по истории (углубленный уровень) 

 Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

 Место учебного предмета «История»  

 Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

 Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»).  

 Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленныйна подготовку к государственной 

итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.  

 Общая характеристика примерной программы по истории  

 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Основными задачами реализации учебного предмета «История» (базовый уровень) в 

старшей школе являются:  

 1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

по исторической тематике.  

 

 Задачами реализации программы учебного предмета «История» (углубленный 

уровень) являются:  

 1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

 2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории;  

 3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 4) формирование умений оценивать различные исторические версии.  

 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

 – идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  
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 – рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 – ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 – воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 – общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей ИСТОРИИ.  

 – познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 – формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1 Личностные результаты  

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; 
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− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост 

− оинству 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. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– 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 

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. 

 

1.3. Планируемые предметные результаты  

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.  

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); 
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− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

− находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

− раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

− соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

− применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

− критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

− изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

− самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

− давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

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; 
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− 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. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс – 136 часов 

Содержание: 

Введение в курс истории 10 – 11 классов (2 часа) 

Новейшая история (50 часов) 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (8 часов) 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) (10 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 
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Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП 

и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное поколение.Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

 

Вторая мировая война (4 часа) 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 

в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем (25 часов) 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
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Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны 

в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир (3 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы 

международных отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
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Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

История России (84 часа) 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (18 часов) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
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борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (12 часов) 

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
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Институты красной профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 (17 часов) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
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транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
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послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. (19 часов) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.Частичнаядесталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
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тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды».Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 

в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
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разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников 

и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
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роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. (16 часов) 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 
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культуры. Демографическая статистика.Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России.Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

Рабочая программа по истории (базовый уровень) 

 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  
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– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

 Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительнообобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

Содержание. 

Новейшая история. ХХ – начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 
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От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 

в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим –Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ-начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения к 
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лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном 

мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX-начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX-начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ-начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х–начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в началеXXI в. 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники 

по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь 

и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
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монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и 

их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
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Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 

и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 

дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 
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Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 
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Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX – начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в началеXX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в началеXX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в началеXX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в началеXX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. 

Культура России в началеXX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
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и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 – начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль 

СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с 



183 
 

советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 

войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР 

и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х-1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск 

из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ 

и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
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СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в началеXXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в началеXXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

РИКС  

«Российская империя в XIX – начале XX вв. Вологодский край в XIX – начале XX вв.» 

выделены важные вехи в истории страны и место Вологодского края в событиях тех лет: 

Отечественной войне 1812 г., административных реформах первой половины ХIХ в. и 

либеральных реформах 1860–1870-х гг., модернизации российского общества конца XIX – 

начала XX вв., истории первой российской революции. 

 «Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. Вологодский край в 1914–1921 гг.» 

показана череда войн и революций, активным субъектом которых стал и Вологодский край. 

 «Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. Вологодский край в 1920 – 1930-е годы» показано 

осуществление в крае политики нэпа, индустриализации, коллективизации, их последствий 

и итогов.  

 «Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Вологодская область в годы Великой 

Отечественной войны» показано развитие вологодского тыла в годы войны и мобилизация 

вологжан на фронт, роль и место края в истории Великой отечественной войны. 

 «Апогей и кризис советской системы. 1945 –1991 гг. Вологодская область в 1945–1991 гг.» 

характеризуется послевоенный восстановительный период в Вологодской области, 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие края в 1950–1970-е гг., 

нарастание кризисных явлений в 1980-е гг. 

 «Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. Вологодская область в 1992–2012 гг.» 

характеризуется переход края к рыночным отношениям и ценностям демократического 

общества, политическое и экономическое состояние региона, достижения и противоречия в 

культурной и духовно-нравственной сфере. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

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; 

– 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;  



186 
 

– 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; 

– 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; 
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– 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. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

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

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «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. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по географии  
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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 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 
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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. 

 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– 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. 

– Содержание обучения 

– ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (32 часа) 

– Современная география 1 час 

– География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. 

– Основные понятия: геоинформационные системы. 

– Тема 1. Страны современного мира   2 часа 

– Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

– Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

– Практическая работа: составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

– Тема 2. География населения мира   5 часов 
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– Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Со-

временная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост - главные демографические показатели. Естественный 

прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения. 

– Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии. Этнорелигиозные конфликты. 

– Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

– Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. 

– Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 

– Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения. 

– Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 

субурбанизация, мегалополис. 

– Практические работы. 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 

2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий. 3. Подбор примеров мононациональных и многонациональных стран. 4. 

Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в 

которых государственным языком является: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

– Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. 

–  Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. 12 часов 

– Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, ин-

дустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. При-

родопользование рациональное и нерациональное. 

– Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация 

стран по ресурсообеспеченности. 

– Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания 

– запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых. 

– Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание - глобальная проблема. 

– Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

– Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 
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– Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

– Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

– Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

– Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, 

сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники 

энергии, экология, экологические проблемы. 

– Практическая работа: определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. 

 

– Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  2 часа 

– Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. 

– Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. 

– Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

– Основные понятия:разделение труда, МГТР, отрасль международной спе-

циализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

– Практическая работа:определение стран - экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

– Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства10 часов 

– Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны-экспортеры и страны-

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

– Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально-экономического развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

– Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

– Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

– Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 
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Другие формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг. 

– Основные понятия:«зеленая революция», контейнеризация, свободные 

экономические зоны. 

– Практическая работа:составление тест-опросника по теме. 

 

– Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 2 часа 

– Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая - 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

– Основные понятия:глобальные проблемы, глобализация. 

– Практическая работа:составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

– Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (36) часов) 

– Тема 1. Политическая карта мира  2 часа 

– Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

– Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды. 

– Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарные и федеративные государства. 

– Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

– Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республика, монархия, федерация, 

конфедерация, унитарное государство, международные организации, регион. 

– Практическая работа: классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

 

– Тема 2. Зарубежная Европа   5 часов 

– Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

– Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. 

– Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

– Особенности европейских субрегионов. 

– Страны Европы.  

– Федеративная Республика Германия - экономический лидер зарубежной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения, расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного 

наследия. 
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– Республика Польша - типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности. 

– Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. Судостроение - отрасль международной специализации. 

Роль иностранного капитала в экономике страны. 

– Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

– Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

– Тема 3. Зарубежная Азия   8 часов 

– Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

– Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия - родина трех 

мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

– Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

– Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

– Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

– Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

– Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. 

– Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный 

пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

– Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев - хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

– Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

– Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

– Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

– Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 



199 
 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения населения; городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. 

– Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры 

и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

– Международные экономические связи. 

– Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

– Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

– Практические работы. 1. Сравнительная характеристика экономико-гео-

графического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

– Тема 4. Северная Америка       3 часа 

– Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

– Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

– Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

– Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Ос-

новные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. 

– Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

– Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии. 

– Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-гео-

графического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства - признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

– Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

– Практическая работа: заполнение таблицы «Экономические районы США». 

 

– Тема 5. Латинская Америка   4 часа 

– Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

– Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

– Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 



200 
 

– Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельско-

хозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

– Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-Индия и 

Мексика. 

– Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике 

страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного 

наследия. 

– Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

– Практические работы. 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Латинской Америки. 

 

– Тема 6. Африка   4 часа 

– Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

– Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

– Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

– Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и 

районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия - 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и нацио-

нальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

– Международные экономические связи. 

– Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

– Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

– Республика Кения - типичная развивающаяся страна Африки. Краткая ис-

торическая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный 

потенциал и его использование. 

– Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

– Практические работы. 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских 

стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно-информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

– Тема 7. Австралия и Океания2 часа  
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– Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

– Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

– Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

– Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

– Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

– Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

– Практическая работа: характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

 

– Тема 8. Россия в современном мире 2 часа 

– Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

– Практическая работа: анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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Рабочая программа по праву. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1 Личностные результаты  

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; 

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; 
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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 национальномудост 

оинству 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; 

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; 
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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. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

        Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

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; 
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характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

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

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
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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. 

 

2) Содержание учебного предмета (136 часов: 68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 

классе за 34 учебные недели в год) 

10 класс – 68 часов 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (8 ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового  регулирования. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально- правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. 

Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические 

фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (14 ч) 



208 
 

Понятиеисистемаправа.Правовыенормыииххарактеристики.Классификациянормправа

,структураправовойнормы. Способыизложениянормправавнормативныхправовыхак-

тах.Институтыправа.Отраслиправа.Методыправовогорегулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источникиправа.Правовойобычай.Юридическийпрецедент.Договорыкакформавыраже

нияволиучастниковправо- 

отношений,ихвиды.Нормативныйправовойакт.Видынормативныхправовыхактов.Действиен

ормправавовремени, впространствеипокругулиц.Систематизациянормативных 

правовыхактов. 

Понятиереализацииправаиеёформы.Этапыиособенности 

примененияправа.Правиларазрешенияюридическихпротиворечий.Сущностьиназначениетол

кованияправа.Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права 

ианалогиязакона. 

Обобщение по теме. 

Понятия.Системаправа.Нормаправа.Гипотеза.Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасльправа. Предмет правового регулирования. Частное право. Публич-

ноеправо.Материальноеправо.Процессуальноеправо.Законодательная инициатива. 

Юридическая техника.Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальныйнормативныйакт.Кодификация.Инкорпорация. 

Консолидация.Учёт.Применениеправа.Актпримененияправа.Реализацияправа.Использован

иеправа.Соблюдениеправа.Применениеправа.Акттолкованияправа. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (12ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Видыправонарушений.Функцииюридическойответственности.Принципыюри-

дической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология.Правовая идеология. 

Правовая культура.Понятие правовой системы общества.Романо-германская 

правоваясемья.Англосаксонскаяправоваясемья.Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья.Особенности правовой системы в России. 

Обобщение по теме. 

Понятия.Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения.Объектправонарушения.Объективнаясторонаправонарушения.Субъективн

аясторонаправонарушения.Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимаяоборона. 

Крайняянеобходимость.Правовыезнания.Правовыеэмоции. 

Правоваяустановка.Правовыеценности.Ценностныеориентации.Правоваякультура.Правово

йнигилизм.Правовойиде-ализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. 

Правосправедливости. 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (26 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы 

кпониманиюгосударства.Жизньлюдейвдогосударственныйпериод. Происхождение 

древневосточного государства. Происхож-дение античного государства. Происхождение 

государства удревнихгерманцевиславян.Теориипроисхождениягосударства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признакигосударства.Сущностьгосударства.Функциигосударства.Виды 

функцийгосударства.Формагосударстваиеёэлементы.Монархия как форма правления. 

Республика как форма влас-ти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственныймеханизмиегоструктура.Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление.Принципыместногосамоуправления.Правовоегосударствоиегосущность.

Признакиправовогогосударства. 
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Конституция Российской Федерации—основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция  

понятия «гражданство».  Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства.Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние  

человека.Производственныеотношения.Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный).Сущностьгосударства.Политическаясистема 

общества.Глобальныепроблемы.Функциигосударства.Задачигосударства.Формагосударства

.Формаправления.Монархия.Республика.Парламентарнаяреспублика.Президентская 

республика.Формагосударственногоустройства.Федерация. 

Унитарноегосударство.Конфедерация.Политическийрежим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет.Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство.Гражданин.Иностранныйгражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная г ражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательноеправо. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (6   ч) 

Защитаправчеловекавгосударстве.Судебнаясистема.КонституционныйсудРоссийскойФе

дерации.Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления  правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации.Системаоргановвнутреннихдел.Прокуратураиеёдеятельность.ОрганыФедеральн

ой службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнениянаказаний, Федеральнаяслужбасудебныхприставов,Федеральнаямигра-ционная 

служба,ФедеральнаяслужбаРФпоконтролюзаоборотомнаркотиков,Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении.  Контрразведывательная деятельность. 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 Ч) 

Годовая контрольная работа. 

Итоговое обобщение. 

 

11 класс – 68 часов 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов 

гражданскихправоотношений.Физическоелицокаксубъект 

права.Юридическиелицакаксубъектыправа.Понятиесделкииеёвиды.Формысделок.Основани

янедействительности сделок.Представительствовсделках.Доверенностьиеёвиды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств.Понятиедоговораиегосодержание.Видыдоговоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

Отдельныевидыобязательств.Понятиеправасобственности. 

Основаниявозникновенияправасобственности.Понятиеправа интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные—имущественные;неимущественные;иные— 

праводоступа,правоследования).Авторскоеправо.Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектовинтеллектуальнойсобственности.Ноу-

хау.Патентноеправо.Правосредств индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие 

общейсобственности.Защитаправасобственности.Защитачести,достоинстваиделовойрепутации.П



210 
 

онятиегражданско-правовойответственности.Видыгражданско-

правовойответственности.Способызащитыгражданскихправ. 

Предпринимательствоипредпринимательскоеправо.Правовые средства 

государственного регулированияэкономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской де-ятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества.Производственныйкооператив(артель).Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринима-тельской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей.Защитаправпотребителейпризаключениидоговоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита 

правпотребителей.Понятиеисущностьнаследования.Правиланаследованиянаоснованиизаве

щания.Формызавещания. Наследованиепозакону. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. 

Информация.Коммерческаятайна.Физическоелицо.Гражданскаяправоспособность. 

Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическоелицо.Общаяправоспособность.Специальнаяправоспособность.Двусторонняяр

еституция.Сделка.Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 

Общаясовместнаясобственность.Виндикационныйиск.Добросовестныйприобретатель.Негат

орныйиск.Ископризнанииправа 

собственности.Личныенеимущественныеправа.Деловаярепутация.Честь.Достоинство.Клеве

та.Оскорбление.Исковаядавность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. 

Убытки.Реальныйущерб.Упущеннаявыгода.Деликт.Предпринимательскоеправо.Предприни

мательскаядеятельность.Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на 

вере.Обществосограниченнойответственностью.Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник.Наследодатель.Завещание.Правонаобязательную 

долю.Времяоткрытиянаследства.Местооткрытиянаследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядокзаключениябрака.Расторжениебрака.Имущественныеиличныенеимущественн

ыеправасупругов.Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы  взаимоотношений.  Алиментныеобязательства. 

Обобщение по теме. 

Понятия.Семья.Брачныйдоговор.Дети-сироты.Дети,оставшиеся без 

попеченияродителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищныеправоотношения.Реализациягражданамиправа нажильё. 

Понятия.Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники 

трудовогоправа.Коллективныйдоговор.Трудовоесоглашение.Занятостьибезработица.Занято

стьитрудоустройство.Порядоквзаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством  для несовершеннолетних. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Ин-

дивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 
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Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

Тема  5.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5  ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права.Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения.Административнаяответственность.Меры 

административногонаказания.Производствоподеламобадминистративныхправонарушениях. 

Обобщение по теме. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные 

правоотношения.Компетенция.Государственнаядолжность. Государственная служба. 

Государственный служащий. 

Административноеправонарушение.Административнаяответственность. Ходатайство. Отвод. 

Доставление. Административное задержание.Доказательства. 

Тема  6.  УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основныевидыпреступлений.Уголовнаяответственностьинаказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный 

процесс.Особенностиуголовногопроцессаподеламнесовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Обобщение по теме. 

Понятия.Уголовное право. Преступление. Деяние.Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство.Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель.Пособник.Преступноесообщество.Уголовнаяответственность.Уголовноенак

азание.Условно-досрочноеосво-бождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. 

Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс.Заявлениеопреступлении.Явкасповинной.Понятой.Обвиняемый. Потерпевший.  

Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (14  ч) 

Пенсионнаясистемаистрахование.Правовоерегулированиеденежногообращения.Эколо

гическоеправо.Экологические правонарушения и юридическаяответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. 

Принципыгосударственнойполитикивобластиобразования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое 

образование.Практическиесоветыотом,какзаключитьдоговор на обучение. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты,прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридическойдеятельности. 

Обобщение по теме. 

Понятия.Пенсия. Государственные пособия. 

Экологическоеправо.Экологическиеправонарушения.Федеральныйгосударственный 

образовательныйстандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного  

ивоенноговремени.Правозащитныеорганизациииразвитиесистемыправчеловека.Европейски

йсудпоправамчеловека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность.Международное гуманитарное право и 

правачеловека. 

Обобщение по теме. 
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Понятия.Ратификация.Международноеправо.Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная 

организация.Декларация.Пакт.Международно-

правоваяответственность.Репрессалии.Реторсии.Капитуляция.Международное гуманитарное 

право. Комбатанты.Некомбатанты. 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (4 Ч) 

Годовая контрольная работа. 

Задания из блока ПРАВО в ЕГЭ по обществознанию. 

Итоговое обобщение. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по обществознанюе  

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на 
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уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных  источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом. 

 

Место предмета в учебном плане. В соответствии с рекомендациями ФГОС  среднего 

общего образования на изучение  учебного предмета «Обществознание»  в учебной 

программе  на базовом уровне отводится 136 часов в 10 и 11 классах. Данная программа 

рассчитана на 2 учебных часа в неделю в 10 и в 11классе, что составляет 68 учебных 

часов в год. 

 

 Личностными результатами выпускников общей средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

     - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней школы 

проявляются в: 

     • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

     • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

    1)использовании  элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследовании  несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определении  сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиске  и извлечении  нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) переводе  информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснении  изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценке  своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определении  собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются в: 

 1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

В результате изучения обществознания выпускник  должен 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Содержание курса в 10 классе. 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные 

функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 
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Мышление и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества 

 

Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Много вариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика. 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции 

и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

 

Содержание курса в 11 классе 

Социальные отношения. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
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Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно политические течения современности. Политические партии, 

их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки,типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание (базовый 

уровень): 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

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

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
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– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– 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;  
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– 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. 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   
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⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по математике 

Математика (базовый уровень) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для учащихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений напредыдущего уровня обучения.  

Учащиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем 

они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе 

с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения 

примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также 

необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и 

графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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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 дляих достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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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. 

1.3. Предметные результаты:  

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейшихпрактических ситуациях иосновные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I.Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

− Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой; 

− строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

− Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

− Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

 
1Здесь 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. 
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процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

− сравнивать рациональные числа 

между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

− изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

− изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

− выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

− выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

− вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

− оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

− пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

− использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
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В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

− выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

− соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

− использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

− решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) = d 

и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax<d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

− приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = 

a, tgx = a,ctgx = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

− Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

− использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
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предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач 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 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

Функции − Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

− распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

− соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

− оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

− определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 
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логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

− находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

− определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

наименьшие значения; 

− строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

− решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого анализа 

− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

− определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

− решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

− вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

− исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 
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другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

− соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторик

а 

 

− Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

− вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

− Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

− иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

− иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 
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− выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

− уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые 

задачи 
− Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

− понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

− решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

− решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

− Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

− переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

− использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия − Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

− применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

− распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

− Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

− применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

− извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

− применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и 

признаки фигур; 
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сфера и шар); 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

− использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

− оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

− находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

− находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

− Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры математических 

− Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

− понимать роль математики в 
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открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

развитии России 

Методы 

математики 
− Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

− замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

− приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

− Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических 

задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

Содержание учебного предмета (272 часов) 

10 класс (136 часов) 

Аксиоматический метод в математике (2 часа).  

Аксиомы. Аксиоматический метод. Возникновение геометрии. «Начала» Евклида. 

Пятый постулат. Примеры логических парадоксов: парадокс кучи. 

Начала стереометрии (8 часов).  

Примеры фигур в пространстве. Параллельность прямых в пространстве. Основные 

понятия стереометрии. Аксиома плоскости. Аксиомы связи. 

Аксиома о пересечении плоскостей. Пространство и полупространство. Равенство 

фигур в пространстве. Знакомство с пирамидами. Примеры сечений 

треугольной и четырёхугольной пирамиды. Общее понятие пирамиды. 

Действительные числа (8 часов).  

Рациональные числа и их свойства. Абсолютная величина илимодуль числа. 

Периодические десятичные дроби. Сопоставление точке числовой прямой десятичной 

дроби. Определение действительного числа. Иррациональные числа. Приближённые 

значения результатов арифметических операций. Запись бесконечной периодической дроби 

в виде обыкновенной дроби. 

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов). 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в 

пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. Признак параллельности прямой и плоскости. Сечение 

многогранников плоскостями, параллельными заданным прямым. Взаимное расположение 

плоскостей. Признаки параллельности плоскостей. Отрезки параллельных прямых, 

заключённые между параллельными плоскостями. Треугольная призма. Параллелепипед.   

Построение сечений призмы. Параллельное проектирование. 

Предел последовательности (10 часов).  

Примеры числовых последовательностей. Бесконечно малая последовательность. 

Теорема о пределе промежуточной последовательности.Сходящиеся последовательности. 

Сумма, произведение и частное сходящихся последовательностей. Монотонные 
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ограниченные последовательности. Числовой ряд. Сходимость, расходимость рядов. 

Примеры сходящихся рядов. Геометрическийряд. Убывающая геометрическая прогрессия.  

Перпендикулярность в пространстве (12 часов).  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение плоскости, перпендикулярной к прямой. Построение прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Высота пирамиды. Перпендикулярность 

параллельных прямых к одной плоскости. Способы построения перпендикуляра к 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Высота призмы. Теорема о трёх 

перпендикулярах.  

Взаимная перпендикулярность плоскостей. 

Показательные и логарифмические функции (10 часов).  

Свойства степеней с натуральными и целыми показателями.Степенные функции с 

натуральными и целыми показателями. Арифметический корень. Свойства степеней с 

рациональными показателями. 

Примеры степени с действительным показателем. Обобщение степени, свойства 

степенейс действительным показателем. Показательная функция. Уравнения вида ax= b. 

Решение простейших показательных неравенств. Логарифмы. Логарифмическая функция.  

Основные логарифмические тождества. Сумма и разность логарифмов. Логарифм 

степени.Формула перехода к новому основанию логарифмов. Десятичный логарифм. 

Примеры логарифмических уравнений и неравенств. 

Тригонометрические функции числового аргумента (14 часов).  

Площадь единичного круга и число 𝜋. Площадь круга радиуса R и его частей. Длина 

окружности. Длина дуги окружности.  

Радианное измерение угла. Соответствие градусной и радианной мер. Площадь 

сектора и длина дуги при измерении угла в радианах.Радианная мера произвольного угла. 

Синус, косинус, тангенси котангенс числового аргумента. Графики синуса, 

косинуса,тангенса и котангенса. Формулы сложения для тригонометрических функций. 

Формулы приведения. Формулы двойногои половинного аргумента. Формулы 

произведений и сумм тригонометрических функций.  

Сечения (8 часов).  

Задачи, возникающие при построении сечений. Пересечение прямых.  

Пересечение плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью.  Построение прямой, 

параллельной заданной прямой. Построение сечения, параллельного прямым. Построение 

сечения, параллельного плоскости. Практические приёмы использования сечений. Линии 

уровня.  

Касательная (2 часа). 

Наглядное представление о непрерывной кривой. Промежутки на числовойпрямой. 

Непрерывность монотонных функций. Кривые на плоскости. Наглядные представления о 

касательной. Свойства касательной к окружности. Определение касательной к кривой.  

Уравнение прямой. Угловой коэффициент касательной как предел угловых коэффициентов 

секущих. Пример нахождения касательной. 

События и вероятности (8 часов).  

Случайный выбор элемента из конечного множества. Случайный выбор точки из 

множеств в пространстве и на плоскости. Случайный выбор точки на отрезке и на 

окружности. Мера и вероятность. Новые примеры мер множеств. Операции над событиями. 

Пересечение и объединение событий. Произведение и сумма событий. Несовместные 

события. Дополнение к событию. Невозможное событие. Три свойства вероятностей. 

Законсложения вероятностей. Вероятность дополнения к событию.  

Тригонометрические уравнения (10 часов).  

Примеры простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус. Общее решение 

уравнения cosx= a. Уравнение cost= 0. Арксинус. Общее решение уравнения sinx= 

a.Уравнение sint= 0. Арктангенс. Общее решение уравнения tgx= a. 

Решение уравнения ctgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим.  
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Углы в пространстве (12 часов).  

Угол между пересекающимися прямыми. Угол между скрещивающимися прямыми в 

пространстве. Примеры нахождения углов. Двугранный угол. Построение линейного угла. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность плоскостей. Угол между прямой и 

плоскостью в особых случаях. Угол между наклонной и плоскостью.  Трёхгранный угол. 

Вычисление элементов трёхгранного угла. Площадь проекции многоугольника.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов).  

Решение простейшихпоказательных и логарифмических уравнений.  Решение 

уравнений приведением к равенству логарифмов с одним основанием. Р Показательные 

неравенства, сводящиеся к простейшим. Логарифмические неравенства, сводящиеся к 

простейшим.  

Комплексные числа (7 часов).  

Множество комплексных чисел. Сумма, разность и произведение комплексных чисел. 

Деление во множестве комплексных чисел. Комплексно-сопряжённые числа. Свойство 

операций во множестве комплексных чисел. Определение квадратного корня. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Комплексная плоскость. Геометрическое представление 

суммы комплексных чисел. Изображения комплексно-сопряжённых чисел. 

11 класс (136 часов) 

Предел и непрерывность (10 часов). 

Область определения функции. Пример области определения сложной структуры. 

Предельные точки области определения. Предел функции. Графическая иллюстрация 

понятия пределафункции. Свойства пределов функций. Пример разрыва функции. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Свойства непрерывных функций. 

Непрерывность элементарных функций.  

Сфера и шар (10 часов).  

Сфера и шар. Касание сферы и плоскости. Описанные сферы. Сферы, описанные 

около многогранника, пирамиды.  Сфера, вписанная в многогранник, пирамиду.  

Производная (10 часов).  

Касательная к графику функции. Средняя скорость и мгновенная скорость. 

Производная функция в точке.  Производные элементарныхфункций. Производные суммы 

функций и произведения функции на число. Производные, произведения и частного двух 

функций. Формула производной сложной функции.  

Координаты и векторы в пространстве (12 часов). 

Проекции на две взаимно перпендикулярные плоскости. Достраивание  проекции 

точки  по  известным  проекциям. Координаты  в  пространстве.  Оси  координат  в 

пространстве.  Плоскости,  параллельные  координатным  плоскостям.  Прямые, 

параллельные  координатным  осям.   Расстояние между точками в пространстве. 

Координаты середины заданного отрезка.Сложение и вычитание  векторов.  Координаты  

точки  и  вектора.  Равенство  векторов  и  его свойство. Координаты вектора. Сумма и 

разность векторов. Свойства сложения и вычитания  векторов.  Умножение  вектора  на  

число.Свойства  умножения  вектора   на   число.   Коллинеарные   векторы.   

Сонаправленные   векторы.  

Параметрическое  задание  прямой. Компланарные  векторы,  связанные  с  одной точкой.  

Компланарные  векторы,  не  связанные  с  одной точкой.  Линейная комбинация   векторов. 

Единственность   разложения   вектора   по   трем некомпланарным   векторам.   

Исследование функций (12 часов). 

Приближение значения функции с помощью производной.. Теорема Лагранжа. 

Формула  конечных  приращений.Условия монотонности для функции. Графики функций и 

их построение. Область определения и непрерывность. Промежутки знакопостоянства и 

нули функции. Промежутки монотонности.Локальные минимумы и максимумы функции, 

точки экстремума. Поведение  графика функции  при  стремлении  аргумента  к  

бесконечности.Этапыпостроения графика функции.  Пример на построение графика.  

Задачи на наибольшие и наименьшие значения. Максимум и минимум функции на 

множестве. Пример  нахождения  максимума  с помощью  исследования  функции.Примеры  

нахождения максимума  и  минимума  функции  на  отрезке. 
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Метод координат в пространстве (10 часов).  

Скалярное произведение векторов и его свойства. Преобразование выражений с 

векторами.  Длина  вектора.  Угол  между  векторами.  Геометрический  смысл скалярного  

произведения.  Скалярное  произведение  свободных  векторов. Перпендикулярность   

векторов.Нормаль к плоскости..Задание плоскости с помощью уравнения.Геометрический  

смысл  коэффициентов  при неизвестных  в  уравнение  плоскостей.Косинус  угла между 

векторами.  Угол  между  скрещивающимися  прямыми.  Формула  косинуса  угла  

между прямыми. Угол между плоскостями. Угол между нормалями к плоскостям.  

Векторный  признак  перпендикулярности  плоскостей.Примеры на вычисление угла между 

плоскостями.Синус угла между прямой и плоскостью. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Уравнение сферы. 

Уравнения с неизвестной функцией и её производными (6 часов).  

Понятие первообразной. Условие постоянства функции. Связь между 

первообразными непрерывной функции.  Таблица первообразных. 

Правила нахождения первообразных. Нахождение первообразной при линейной 

замене  переменной.Пример  на  составление  дифференциального  уравнения.  

Интегральные  кривые. Пример  решения  дифференциального  уравнения. 

Общие представления о площади и объёме (6 часов).  

Свойства площади. Палетки. Элементарныефигуры и их площадь. Аддитивность и 

монотонность площадидля элементарных фигур. Равенство площадей равных фигур. 

Существование площади круга.Свойства объёма. Элементарные фигурыв 

пространстве.Критерий существования объема. Объем обобщенного цилиндра. 

Определённый интеграл (8 часов).  

Криволинейная трапеция. Метод исчерпывания. Интегральныесуммы. Формула 

Ньютона — Лейбница. Свойства определённого интеграла. Формула для вычисления 

объёма тел. Объём пирамиды.  Объём конуса. Объём шара.  

Условные вероятности (8 часов). Условная вероятность. Способывычисления 

условной вероятности.Формула условной вероятности. Формула произведения 

вероятностей. Формулы вероятности произведения двух событий.. Полныйкласс событий. 

Свойства полного класса событий. Применениеполного класса событий к вычислению 

вероятностей. Формулаполной вероятности. 

Комплексные числа (8 часов).  

Модульи аргумент комплексного числа. Тригонометрическая формакомплексного 

числа.  

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме записи.Формула 

Муавра. Деление комплексных чисел. Корни из комплексного числа.  

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве(8 часов).  

Внутренние, внешние и граничные точки шара. Внутренность шара.Определение 

внешних, внутренних и граничных точек.Внутренность и граница множестваВнутренние, 

внешние и граничные точки на плоскости.  

Периодические функции (6 часов). 

Всюду определённые периодические функции. Основной период.Основной период 

функции sin 2x . Не всюду определенные периодические функции. Основной период 

функции у = tgx. Графики периодических функций. Особенности графика периодической 

функции. Примеры графиков периодических функций. Функциис основным периодом. 

Функции с соизмеримыми периодами. 

Применения комплексных чисел (6 часов).  

Функции комплексного переменного. Параллельный перенос и повороты в 

комплексной плоскости. Геометрический смысл линейных функций в комплексной 

плоскости. 

Уравнение прямой в комплексной плоскости. Уравнение окружности в комплексной 

плоскости. Инверсия и ее свойства инверсии. Преобразование окружности при инверсии. 

Формула Эйлерадля мнимых показателей. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Математика (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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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 дляих достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

1.3. Предметные результаты:  

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 
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прикладным использованием математики связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

− Свободно оперировать3 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента 

множеству; 

− находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

− применять метод 

математической 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 явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 
− Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

− понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 
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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число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

− переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

− доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

− выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

− сравнивать действительные числа 

разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

− находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных 

степеней; 

− выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

− составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

− владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

− применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

− применять при решении 

задач Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

− применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении 

задач цепные дроби; 

− применять при решении 

задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

− применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

− применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

− Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений 

и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

− применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

− свободно решать системы 

линейных уравнений;  

− решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

− составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

−  использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции − Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

− владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

− владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

− владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

− применять при решении задач 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

− применять методы решения 

простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;. 

− определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

− Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

− применять для решения задач теорию 

пределов; 

− владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

− исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

− владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат 

математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

− оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

− овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

− оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

− уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 
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его при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

−  интерпретировать полученные 

результаты 

− уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

− уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

− уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

− владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

− Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

− оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

− иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

− иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

− иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

− иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

− владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

− иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

− владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

− уметь осуществлять пути по 
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событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

− иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

− владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач;  

− уметь применять метод 

математической индукции; 

− уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
− Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

− анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

− решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи 

в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

− Достижение результатов 

раздела II 

 

Геометрия − Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

− владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

− уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 
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основаниям; 

− исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

− решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

− уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

− уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении 

задач; 

− владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

− владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой 

и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

трехгранного угла;   

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

− иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

− владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

− иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

− иметь представление о 

конических сечениях;  

− иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

− владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

− применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

− иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

− применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

− иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 
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перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных многогранниках;  

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять изпри решении задач; 

− иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять с использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

−  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

− уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

− Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

− уметь выполнять операции над 

векторами; 

− использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

− задавать прямую в 

пространстве; 

− находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математик

и 

 

− Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

− применять основные методы решения 

математических задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

− применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

− пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

− Достижение результатов 

раздела II; 

− применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

Содержание учебного предмета (408 часов) 

10 класс (204 часов) 

Аксиоматический метод в математике (3 часа).  

Аксиомы. Аксиоматический метод. Возникновение геометрии. «Начала» Евклида. 

Пятый постулат. Примеры логических парадоксов: парадокс кучи. 

Начала стереометрии (9 часов).  

Примеры фигур в пространстве. Параллельность прямых в пространстве. Основные 

понятия стереометрии. Аксиома плоскости. Аксиомы связи. 

Аксиома о пересечении плоскостей. Пространство и полупространство. Равенство 

фигур в пространстве. Знакомство с пирамидами. Внутренние точки пирамиды. Примеры 

сечений 

треугольной и четырёхугольной пирамиды. Общее понятие пирамиды. 

Действительные числа (14 часов).  
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Рациональные числа и их свойства. Абсолютная величина илимодуль числа. 

Неравенство для модуля суммы. Неравенство Бернулли. Периодические десятичные дроби. 

Сопоставление точке числовой прямой десятичной дроби. Определение действительного 

числа. Иррациональные числа. Сравнение действительных чисел с помощью десятичных 

приближений. Приближённые значения результатов арифметических операций. Запись 

бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной дроби. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов). 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в 

пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. Признак параллельности прямой и плоскости. Сечение 

многогранников плоскостями, параллельными заданным прямым. Взаимное расположение 

плоскостей. Признаки параллельности плоскостей. Отрезки параллельных прямых, 

заключённые между параллельными плоскостями. Треугольная призма. Параллелепипед. 

Центральная симметрия в пространстве.  Построение сечений призмы. Параллельное 

проектирование. 

Предел последовательности (13 часов).  

Примеры числовых последовательностей. Определение последовательности. 

Бесконечно малая последовательность. Теорема о пределе промежуточной 

последовательности. Применения теоремы о пределе промежуточной бесконечно малой 

последовательности. Сходящиеся последовательности. Определение предела 

последовательности и его геометрический смысл. Сумма, произведение и частное 

сходящихся последовательностей. Монотонные ограниченные последовательности. 

Числовой ряд. Сходимость, расходимость рядов. Примеры сходящихся рядов. 

Геометрический 

ряд. Убывающая геометрическая прогрессия.  

Перпендикулярность в пространстве (15 часов).  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение плоскости, перпендикулярной к прямой. Построение прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Высота пирамиды. Перпендикулярность 

параллельных прямых к одной плоскости. Способы построения перпендикуляра к 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Высота призмы. Теорема о трёх 

перпендикулярах.  

Взаимная перпендикулярность плоскостей. 

Показательные и логарифмические функции (17 часов).  

Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Доказательства свойств 

степени с натуральными и целыми показателями. Степенные функции с натуральными и 

целыми показателями. Арифметический корень. Свойства степеней с рациональными 

показателями. 

Примеры степени с действительным показателем. Обобщение степени, свойства 

степеней 

с действительным показателем. Показательная функция. Уравнения вида ax= b. 

Решение простейших показательных неравенств. Логарифмы. Логарифмическая функция.  

Основные логарифмические тождества. Сумма и разность логарифмов. Логарифм 

степени. 

Условия применимости логарифмических формул. Формула перехода к новому 

основанию логарифмов. Десятичный логарифм. Примеры логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрические функции числового аргумента (20 часов).  

Площадь единичного круга и число 𝜋. Площадь круга радиуса R и его частей. Длина 

окружности. Длина дуги окружности.  

Радианное измерение угла. Соответствие градусной и радианной мер. Площадь 

сектора и длина дуги при измерении угла в радианах.Радианная мера произвольного угла. 

Синус, косинус, тангенси котангенс числового аргумента. Графики синуса, 

косинуса,тангенса и котангенса. Формулы сложения для тригонометрических функций. 
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Формулы приведения. Формулы двойногои половинного аргумента. Формулы 

произведений и сумм тригонометрических функций.  

Сечения (10 часов).  

Задачи, возникающие при построении сечений. Пересечение прямых.  

Пересечение плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью.Построение сечения, 

проходящего через три точки. Построение прямой, параллельной заданной прямой. 

Построение сечения, параллельного прямым. Построение сечения, параллельного 

плоскости. Практические приёмы использования сечений. Линии уровня. Применение 

вспомогательных сечений.  

Касательная (6 часов). 

Наглядное представление о непрерывной кривой. Промежутки на числовойпрямой. 

Непрерывность монотонных функций. Кривые на плоскости. Наглядные представления о 

касательной. Свойства касательной к окружности. Определение касательной к кривой.  

Уравнение прямой. Угловой коэффициент касательной как предел угловых коэффициентов 

секущих. 

Необходимое условие существования касательной. Пример нахождения касательной. 

События и вероятности (8 часов).  

Случайный выбор элемента из конечного множества. Случайный выбор точки из 

множеств в пространстве и на плоскости. Случайный выбор точки на отрезке и на 

окружности. Мера и вероятность. Новые примеры мер множеств. Операции над событиями. 

Пересечение и объединение событий. Произведение и сумма событий. Несовместные 

события. Дополнение к событию. Невозможное событие. Три свойства вероятностей. 

Законсложения вероятностей. Вероятность дополнения к событию.  

Тригонометрические уравнения (17 часов).  

Примеры простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус. Общее решение 

уравнения cosx= a. Уравнение cost= 0. Арксинус. Общее решение уравнения sinx= 

a.Уравнениеsint= 0. Арктангенс. Общее решение уравнения tgx= a. 

Решение уравнения ctgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим. Способ подстановки. Обратная функция и её график 

Углы в пространстве (19 часов).  

Угол между пересекающимися прямыми. Угол между скрещивающимися прямыми в 

пространстве. Примеры нахождения углов. Двугранный угол. Построение линейного угла. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность плоскостей. Угол между прямой и 

плоскостью в особых случаях. Угол между наклонной и плоскостью. Примеры на 

вычисление угла между прямой и плоскостью. Трёхгранный угол. Вычисление элементов 

трёхгранного угла. Теорема косинусов для трёхгранного угла. Многогранный угол. Площадь 

проекции многоугольника. Вычисление площади многоугольника по площади его проекции. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (18 часов).  

Решение простейшихпоказательных и логарифмических уравнений. Сохранение 

равносильности при преобразованиях. Решение уравнений приведением к равенству 

логарифмов с одним основанием. Решение уравнений способом логарифмирования. 

Показательные неравенства, сводящиеся к простейшим. Логарифмические неравенства, 

сводящиеся к простейшим. Решение неравенств приведением к неравенству между 

логарифмами с одним основанием.  

Комплексные числа (10 часов).  

Множество комплексных чисел. Сумма, разность и произведение комплексных чисел. 

Деление во множестве комплексных чисел. Комплексно-сопряжённые числа. Свойство 

операций во множестве комплексных чисел. Определение квадратного корня. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Комплексная плоскость. Геометрическое представление 

суммы комплексных чисел. Изображения комплексно-сопряжённых чисел. 

 

11 класс (204 часов) 

Предел и непрерывность (14 часов). 

Область определения функции. Пример области определения сложной структуры. 

Предельные точки области определения. Предел функции. Графическая иллюстрация 
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понятия пределафункции. Свойства пределов функций. Доказательство теоремы для 

предела отношения двух функций. Пример разрыва функции. Непрерывность функции в 

точке и на множестве. Свойства непрерывных функций. Непрерывность элементарных 

функций.  

Сфера и шар (14 часов).  

Сфера и шар. Касание сферы и плоскости. Общие точки шара и плоскости. 

Описанные сферы. Сферы, описанные около многогранника, пирамиды. Нахождение 

центра описанной сферы. Сфера, вписанная в многогранник, пирамиду. Центр сферы, 

касающейся граней двугранного угла.  

Производная (11 часов).  

Касательная к графику функции. Средняя скорость и мгновенная скорость. 

Производная функция в точке. Пример функции, не имеющей производной в некоторой 

точке. Производные элементарныхфункций. Производные суммы функций и произведения 

функции на число. Производные, произведения и частного двух функций. Формула 

производной сложной функции.  

Координаты и векторы в пространстве (17 часов). 

Координаты в пространстве. Оси координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Координаты середины заданного отрезка. Векторы в пространстве. 

Сложениеи вычитание векторов. Координаты точки и вектора. Равенство векторов и его 

свойство. Координаты вектора. Умножение вектора на число. Свойства умножения 

векторана число. Коллинеарные векторы. Сонаправленные векторы. Параметрическое 

задание прямой. Компланарные векторы. Единственность разложения вектора по трём 

некомпланарным векторам.  

Исследование функций (17 часов). 

Приближение значения функции. Теорема Лагранжа. Графики функций и их 

построение. Область определения и непрерывность. Промежутки знакопостоянства и 

нули функции. Промежутки монотонности. Локальные минимумы и максимумы функции, 

точки экстремума. Этапыпостроения графика функции. Элементарный пример на 

построение графика. Пример на построение графика, имеющего асимптоты. Задачи на 

наибольшие и наименьшие значения. Максимум и минимум функции на множестве. 

Теорема Ферма. Новые признаки локального максимума и локального минимума. 

Метод координат в пространстве (17 часов).  

Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора. Угол между 

векторами. Перпендикулярность векторов. Применение векторов к решению 

геометрических задач. Нормаль к плоскости. Существование нормали. Задание плоскости 

с помощью уравнения. Векторный признак параллельности прямой и плоскости. Косинус 

угла между векторами. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

плоскостями. Векторный признакперпендикулярности плоскостей. Синус угла между 

прямой и плоскостью. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Уравнения с неизвестной функцией и её производными (11 часов).  

Понятие первообразной. Условие постоянства функции. Таблица первообразных. 

Неопределённый интеграл. Правила нахождения первообразных. Пример насоставление 

дифференциального уравнения 

Общие представления о площади и объёме (12 часов).  

Свойства площади. Палетки. Элементарныефигуры и их площадь. Аддитивность и 

монотонность площадидля элементарных фигур. Критерии измеримости. 

Доказательство критериев измеримости. Равенство площадей равных фигур. 

Существование площади круга. Свойства объёма. Элементарные фигурыв пространстве. 

Объём прямоугольного параллелепипеда.Объём обобщённого цилиндра. 

Определённый интеграл (10 часов).  

Криволинейная трапеция. Метод исчерпывания. Интегральныесуммы. Формула 

Ньютона — Лейбница. Свойства определённого интеграла. Формула для вычисления 

объёма тел. Объём пирамиды. Тело вращения. Объём конуса. Объём шара. Принцип 

Кавальери. 
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Условные вероятности (11 часов). Условная вероятность. Способы вычисления 

условной вероятности.Формула условной вероятности. Формула произведения 

вероятностей. Формулы вероятности произведения двух событий.Формула вероятности 

произведения нескольких событий.Вероятность произведения двух независимых событий. 

Вероятность произведения нескольких независимых событий. Полныйкласс событий. 

Свойства полного класса событий. Применениеполного класса событий к вычислению 

вероятностей. Формулаполной вероятности.  

Комплексные числа (10 часов).  

Модульи аргумент комплексного числа. Тригонометрическая формакомплексного 

числа.  

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме записи. Формула 

Муавра. Представлениетригонометрических функций с помощью комплексных чисел. 

Деление комплексных чисел. Корни из комплексного числа.  

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве(11 часов).  

Внутренние, внешние и граничные точки шара. Внутренность шара. Определение 

внешних, внутренних и граничных точек. Внутренность и граница множестваВнутренние, 

внешние и граничные точки на плоскости.  

Периодические функции (9 часов). 

Всюду определённые периодические функции. Основной период. Основной период 

функции у = tgx. Графики периодических функций. Особенности графика периодической 

функции. Примеры графиков периодических функций. Функциис основным периодом.  

Применения комплексных чисел (10 часов).  

Функции комплексного переменного. Параллельный перенос и повороты в комплексной 

плоскости. Геометрический смысл линейных функций в комплексной плоскости. 

Уравнения прямой и окружностив комплексной плоскости. Инверсия и её свойства. 

Формула 

Эйлера для мнимых показателей.  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по информатике 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать дляих достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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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. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.3. Предметные результаты:  

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; 
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– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

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

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

– 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. 
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2) Содержание учебного предмета (68 часов) 

10 класс (34 часа) 

Введение «Информация и информационные процессы» (4 часа) 

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации. 

Универсальность дискретного представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Информационные технологии (15 ч) 

Кодирование и обработка текстовой информации.  Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

 Кодирование и обработка графической информации.  Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации  

Компьютерные презентации.Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Анимация и звук в презентации. Настройка демонстрации. Интерактивная 

презентация. 

Кодирование и обработка числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Решение задач на кодирование 

чисел. Электронные таблицы. Типы и формат данных. Типы ссылок. Сортировка и поиск 

данных в электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии (14 ч) 

Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном 

времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Основы языка разметки гипертекста  

Основы языка разметки гипертекста. Структура Web-страницы. Форматирование текста, 

вставка изображений на Web-страницах. Гиперссылки и списки на Web-страницах. Формы 

на Web-страницах. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Повторение. (1 ч) 

11 класс (34 часа) 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (11 ч) 

 Устройство компьютера и операционные системы  

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. 

Защита информации  

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием 

паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита 

от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от 

них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Моделирование и формализация (8 ч) 

 Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. 

 Исследование интерактивных компьютерных моделей Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 
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моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических 

моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 ч) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Контрольные задания: Контрольное тестирование по теме «Базы данных и СУБД» 

Информационное общество (3 ч) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 

 

Перечень практических работ 

Практические работы обучающего характера в 10 классе: 

П/р № 1. Кодировки русских букв 

П/р № 2. Создание и форматирование документа 

П/р № 3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

П/р № 4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 

П/р № 5. Кодирование графической информации 

П/р № 6. Растровая графика 

П/р № 7. Трехмерная векторная графика 

П/р № 8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения 

КОМПАС 

П/р № 9. Создание флэш-анимации 

П/р № 10. Создание и редактирование оцифрованного звука 

П/р № 11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство 

компьютера» 

П/р № 12. Разработка презентации «История развития ВТ» 

П/р № 13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора 

П/р № 14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

П/р № 15. Построение диаграмм различных типов 

П/р № 16. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

П/р № 17. Создание подключения к Интернету 

П/р № 18. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

П/р № 19. Настройка браузера 

П/р № 20. Работа с электронной почтой 

П/р № 21. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях 

П/р № 22. Работа с файловыми архивами 

П/р № 23. Геоинформационные системы в Интернете 

П/р № 24. Поиск в Интернете 

П/р № 25. Заказ в Интернет-магазине 

П/р № 26. Разработка сайта с использованием Web-редактора 

Практические работы обучающего характера в 11 классе: 

П/р № 1. Виртуальные компьютерные музеи 

П/р № 2. Сведения об архитектуре компьютера 

П/р № 3. Сведения о логических разделах дисков 

П/р № 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

П/р № 5. Настройка графического интерфейса для операционной системыLinux 

П/р № 6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

П/р № 7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

П/р № 8. Защита от компьютерных вирусов 

П/р № 9. Защита от сетевых червей 

П/р № 10. Защита от троянских программ 

П/р № 11. Защита от хакерских атак 
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П/р № 12. Создание табличной базы данных 

П/р № 13. Создание формы в табличной базе данных 

П/р № 14. Поиск записей с помощью фильтров и запросов 

П/р № 15. Сортировка записей в табличной базе данных 

П/р № 16. Создание отчета в табличной базе данных 

П/р № 17. Создание генеалогического древа семьи 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по физике  (углубленный уровень) 

 

 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

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 
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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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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. 

 

-Универсальные учебные действия: 

• Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

• Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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. 

1.3.Предметные результаты:  

Физика   (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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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. 

 

Содержание учебного предмета физика (340 часов) 

Углубленный уровень 

10 класс (170 часов) 

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 физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического 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 отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Л/Р:- измерение сил в механике; 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической 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, 

выражение 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 жидкостей. 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. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Л/Р: - измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

- измерение термодинамических параметров газа; 

 - измерение удельной теплоты плавления льда; 

- наблюдение диффузии; 

 - исследование изопроцессов; 

 - исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

 - исследование остывания воды. 

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 диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического 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. 
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11 класс (170 часов) 

Электродинамика 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Региональный компонент: работы ученого – вологжанина Девяткова Николая 

Дмитриевича по применению лазеров в различных областях деятельности человека. 

 

Л/Р: - измерение ЭДС источника тока; 

 - измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 - исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

 - исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 

с током и магнита помощью электронных весов; - определение показателя 

преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

 - определение длины световой волны; 

 - определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

 - наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 - наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

наблюдение спектров; 

 - исследование явления электромагнитной индукции; 

 - исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 - исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

 - конструирование электродвигателя; 

конструирование трансформатора. 

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. 
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Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение 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 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

Региональный компонент: Использование генераторов для обеспечения 

электроэнергией в Кадуйском районе.  

 

Л/Р: -  исследование спектра водорода. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Региональный компонент:  Наш земляк- космонавт П. И. Беляев 

 

Л/Р:- определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы); 

- вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль,  

 - исследование движения двойных звезд (по печатным материалам); 

 - конструирование модели телескопа или микроскопа. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Физика Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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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. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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. 

 

-Универсальные учебные действия: 

• Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

• Познавательные 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. 

• 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. 

1.3.Предметные результаты:  

Физика   (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

 

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

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметныхсвязей; 

– 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. 

 

 2) Содержание учебного предмета физика (136 часов) 

Базовый уровень 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание раздела  

10 класс  68 часов  

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания природы 

 

2 Физика – фундаментальная наука о природе. Методы 

научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

Механика 

 

22 Границы применимости классической механики. 

Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение 

и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения 

энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Л/Р:-измерение сил в механике; 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному 

пути; 

- наблюдение механических явлений в инерциальных 

и неинерциальных системах отсчета; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- исследование движения тела, брошенного 

горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- конструирование наклонной плоскости с заданным 

КПД. 

Молекулярная 

физика и 

22 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. 



273 
 

термодинамика 

 

Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения 

жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Л/Р: - измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами; 

- оценка сил взаимодействия молекул (методом 

отрыва капель); 

- измерение термодинамических параметров газа; 

 - измерение удельной теплоты плавления льда; 

- наблюдение диффузии; 

 - исследование изопроцессов; 

 - исследование изохорного процесса и оценка 

абсолютного нуля;  

 - исследование остывания воды. 

Электродинамика 

 

22 Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток 

в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Сверхпроводимость 

Л/Р: - измерение ЭДС источника тока; 

 - измерение внутреннего сопротивления источника 

тока; 

 - исследование зависимости напряжения на полюсах 

источника тока от силы тока в цепи; 

 - исследование зависимости силы тока через 

лампочку от напряжения на ней. 

11 класс  68 часов  

Электродинамика 

 

34 Индукция магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Региональный компонент: работы ученого – 

вологжанина Девяткова Николая Дмитриевича по 

применению лазеров в различных областях 

деятельности человека. 
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Л/Р:  - измерение силы взаимодействия катушки с 

током и магнита помощью электронных весов;- 

определение показателя преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и 

рассеивающей линз; 

 - определение длины световой волны; 

 - определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле (по фотографиям). 

 - наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 - наблюдение волновых свойств света: дифракция, 

интерференция, поляризация; 

наблюдение спектров; 

 - исследование явления электромагнитной 

индукции; 

 - исследование зависимости угла преломления от 

угла падения; 

 - исследование зависимости расстояния от линзы до 

изображения от расстояния от линзы до предмета; 

 - конструирование электродвигателя; 

конструирование трансформатора. 

Основы 

специальной теории 

относительности 

6 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра 

 

14 Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Нетрадиционные 

источники энергии. Региональный компонент: 

Использование ветровых генераторов для 

обеспечения электроэнергией системы шлюзов 

Волго-Балтийского водного пути в Кирилловском 

районе.  

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Л/Р: -  исследование спектра водорода. 

Строение 

Вселенной 

 

8 Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции 

Вселенной.Региональный компонент:  Наш земляк- 

космонавт П. И. Беляев 

Л/Р:- определение периода обращения двойных звезд 

(печатные материалы); 

- вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в 

телескоп или бинокль,  

 - исследование движения двойных звезд (по 

печатным материалам); 

 - конструирование модели телескопа или 
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микроскопа. 

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания природы 

4 Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура.  

Итоговое 

повторение 

2  

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по астрономии  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация 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, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
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осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

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

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения 

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

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни;признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

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

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

достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 
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• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость 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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
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• 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 ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 



279 
 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
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кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системнодеятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
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естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тотслеживать 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
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различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании.  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по химии 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета химия на базовом уровне 

1.1.Планируемые личностные результаты  

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– 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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

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. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. 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. 

a.  Предметные результаты: 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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– 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. 

 

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. 
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2) Содержание учебного предмета химия на базовом уровне (68 часов) 

 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 

от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

10 класс (68 часов) 

Базовый уровень 

Основы органической химии (31 час) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
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организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

     Демонстрации 

     Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

     Получение этилена и ацетилена. 

     Качественные реакции на кратные связи. 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей. 

     Изготовление моделей молекул органических соединений. 

     Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

     Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

     Практические занятия 
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     Идентификация органических соединений. 

     Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Теоретические основы химии ( 32 часа) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная 

природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

       Демонстрации 

     Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

     Модели молекул изомеров и гомологов. 

     Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

     Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

     Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

     Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

     Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

     Эффект Тиндаля. 

     Образцы металлов и неметаллов. 

     Возгонка иода. 

     Изготовление иодной спиртовой настойки. 

     Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

     Образцы металлов и их соединений. 

     Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

     Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

     Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

     Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

 

     Лабораторные опыты 

     Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

     Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 
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     Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

     Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). 

     Распознавание хлоридов и сульфатов. 

     Практические занятия 

    Получение, собирание и распознавание газов. 

     Идентификация неорганических и органических соединений. 

 

 

Химия и жизнь (5 часов) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

     Демонстрации 

     Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

     Образцы средств гигиены и косметики. 

 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

     Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
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Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа  по химия (углубленный уровень) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета химия на базовом уровне 

1.3.Планируемые личностные результаты  

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; 

– 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; 
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– 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 дост 

– оинству 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; 

– 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.  
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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. 

 

 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

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

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

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

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

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

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

строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

к определенному классу соединений;  

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

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

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

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

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

способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;  

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
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– 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.  

Содержание учебного предмета химия на углубленном уровне (204 часа) 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. Изучение предмета «Химия» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

10 класс (102 часа) 

Углубленный уровень  

Основы органической химии (102 часа) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических 

и органических веществ.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений.  

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.  

 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов.  

Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, 

термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 
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промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 

Нахождение в природе и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. 

Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. 

Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов.  

 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. 

Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов.  

 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.  

 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. 

Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола.  

 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как 

топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина.  
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.  

 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 

альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как 

представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления 

ацетона. Применение ацетона.  

 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние 

заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 

карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие 

предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический 

атом углерода. Применение карбоновых кислот.  

 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 

источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  
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Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных 

свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.  

 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков.  

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение  

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов.  

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие 

органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные 

и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов.  

 

11 класс (102 часа) 

Углубленный уровень 

 

Теоретические основы химии (54 часа) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов.  

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  
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Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.  

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах.  

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование.  

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.  

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

 

Основы неорганической химии (38 часов) 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение 

в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединения алюминия. Алюмосиликаты.  

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома.  

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция 

на карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной 

коры.  

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 
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применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов.  

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы.  

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение 

галогенов и их важнейших соединений.  

Благородные газы. Применение благородных газов.  

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов.  

Идентификация неорганических веществ и ионов.  

 

Химия и жизнь (10 часов) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических 

веществ. Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений.  

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и 

побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

Типы расчетных задач:  

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.  
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Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по биологии 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, осознание значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира; 

− готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

− 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; 
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− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− готовность обучающихся 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, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

− способностей к сопереживанию и формирования 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; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− интериоризация правил безопасного поведения на природе и в быту, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

− готовность к практической деятельности экологической направленности: исследованию 

природы, занятиям сельскохозяйственным трудом, художественно-эстетическому 

отражению природы, участию в природоохранной деятельности; 

− эстетическое восприятие объектов природы; 

− осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие в жизни 

образовательной организации, ощущение безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

− реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

− признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 1.2. Метапредметные результаты 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретённые ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на любые жизненные ситуации, не относящиеся к учёбе в 

школе.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
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− подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм наоснове имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Осуществлять смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

− определять своё отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

− выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковыхсистем. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Регулятивные УУД. На уровне среднего общего образования формирование 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для 

самостоятельных целевых действий обучающихся. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе ипознавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находитьсредства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерииоценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/илипри отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа измененийситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процессадеятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельностьдругих обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности иделать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), 
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные УУД. Принципиальное отличие образовательной среды 

среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащиеся смогут 

самостоятельно ставить цели продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать их. 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определённую роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

− понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

− понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

− использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

− формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

− приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

− классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

− объяснять причины наследственных заболеваний; 

− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

− выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 
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− 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. 

2)Содержание учебного предмета (68 часов) 

10 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Общие закономерности организации живых систем (12 ч.) 

Глава 1. Принципы организации жизни на Земле (2 ч.) 

Биология. Современные методы изучения природы и направления развития 

биологии. Значение биологических знаний в практической деятельности и повседневной 

жизни людей. Уровни организации живой материи. Систематика. Принципы 

классификации живых организмов. Значение классификации живыхорганизмов. Таксоны 

(систематические единицы) разных царств живой природы. Биоценоз. 

Биогеоценоз.Отличие биоценоза от биогеоценоза. Биосфера – живая оболочка планеты. 

Вещество в составе биосферы. Границы биосферы. Свойства и строение геосфер планеты и 

их значение для живых организмов. 

Основные понятия: биология; уровни организации материи (молекулярный, 

клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный); систематика; система живой природы; единицы 

классификации (таксоны): царство — тип (отдел) — класс — отряд (порядок) — семейство 

— род — вид; биоценоз (сообщество); биогеоценоз (экосистема); биосфера; вещество 

биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное; границы биосферы. 

Персоналии: Карл Линней, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Химическая организация живого (4 ч.) 
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Химические элементы в составе тел живой природы, их классификация. Химические 

вещества в составе тел живой природы, их классификация. Функции воды и минеральных 

солей в организмах. Буферность. Органические вещества в составе тел живых организмов. 

Особенности состава и строения молекул белка. Свойства белков. Функции белков в 

клетках. Особенности строения и состава молекул углеводов.Группы углеводов. Функции 

углеводов в клетках. Липиды. Общие свойства липидов. Функции липидов в клетках. 

Нуклеиновые кислоты. Особенности состава и пространственной организации молекул 

нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот и их особенности в связи с выполняемыми 

функциями. Генетический код и его значение. Свойства генетического кода. 

Основные понятия: химические элементы, входящие в состав тел живых 

организмов: основные элементы, макроэлементы, микроэлементы; химические вещества: 

неорганические вещества (вода, минеральные соли), органические вещества: белки, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимеры; мономеры; 

аминокислоты; радикалы; структуры молекулы белка: первичная, вторичная, третичная 

(глобула),четвертичная; денатурация; ренатурация; функции белков: строительная, 

каталитическая, транспортная, защитная, сигнальная, двигательная, 

энергетическая;углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; функции липидов: 

энергетическая, запасающая, строительная; липиды (жиры); функции жиров: запасающая, 

энергетическая, строительная, регуляторная, теплоизоляционная, источник воды; 

нуклеиновые кислоты:ДНК, РНК (транспортная, информационная, рибосомальная); 

нуклеотид; комплементарность; триплет;генетический код; свойства генетического кода: 

универсальность, избыточность, специфичность, наличие«знаков препинания». 

Персоналии: Дмитрий Иванович Менделеев, Джеймс Уотсон, Френсис Крик. 

Лабораторные работы: «Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

тканях организма». 

Глава 3. Общие принципы организации живых организмов (6 ч) 

Клетка — единица строения и развития живых организмов. Отличие клеток 

прокариотических и эукариотических организмов. Первая клеточная теория. Положения 

современной клеточной теории. Особенности строения клетки. Отличие органоидов от 

включений. Существенные особенности строения и состава клеток: бактериальной, 

растительной, животной, грибной. Митоз — процесс деления соматической клетки. 

Особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Основные понятия: эукариоты; клеточная теория; части клетки: наружная 

цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро; фагоцитоз; пиноцитоз; органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды, ЭПС (гладкая, гранулярная), аппарат Гольджи, лизосомы, 

клеточный центр, рибосомы, цитоскелет, жгутики и реснички; включения; ядрышко; 

хроматин; хромосомы; кариотип; гомологичные хромосомы; набор хромосом: 

гаплоидный,диплоидный; дочерние хромосомы; жизненный цикл клетки; митотический 

цикл клетки;интерфаза (периоды: пресинтетический, синтетический, постсинтетический); 

фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; прокариоты; формы бактерий: кокки, 

бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки,стрептококки, 

стафилококки; спорообразование; неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; 

капсид. 

Персоналии: Роберт Гук, Роберт Броун, МаттиасШлейден, Теодор Шванн, Рудольф 

Вирхов, Дмитрий Иосифович Ивановский. 

Лабораторные работы: «Наблюдение клеток грибов, растений и животных под 

микроскопом». 

Раздел 2. Основные свойства живых систем (21 ч.) 

Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч.) 

Обмен веществ — свойство живого организма. Существенные признаки 

пластического и энергетического обменов, протекающих в клетках. Взаимосвязь 

пластического и энергетического обменов. Классификация организмов в зависимости от 

типа их питания. Отличие автотрофного типа питания от гетеротрофного. Особенности 

протекания пластического обмена (фотосинтеза) в клетках растений. Глобальное значение 

воздушного питания растений. Биологический круговорот веществ. Участие живых 



313 
 

организмовв круговоротах основных химических элементов, необходимых для жизни 

клетки. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии (метаболизм); пластический обмен 

(ассимиляция, анаболизм); энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм); 

автотрофные организмы (фототрофы, хемотрофы); фотосинтез; фазы фотосинтеза: 

световая, темновая; фотолиз; хемосинтез; гетеротрофные организмы; биосинтез белка; 

фазы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция; синтез АТФ; этапы синтеза АТФ: 

подготовительный, бескислородный (гликолиз, анаэробное дыхание, брожение), 

кислородный(аэробное дыхание); АТФ — аденозинтрифосфорная кислота;организмы: 

продуценты (производители),консументы (потребители), редуценты (разрушители); 

круговорот веществ в природе: воды, кислорода,углерода, азота, фосфора, серы. 

Персоналии: Сергей Николаевич Виноградский. 

Глава 5. Регуляция и гомеостаз (2 ч.) 

Саморегуляция — свойство живых организмов. Значение саморегуляции для 

организмов. Регуляторные системы, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма. 

Принципы работы регуляторных систем организма. Поддержание водно-солевого баланса в 

организме. Реакция организма на физическуюи психическую нагрузку. Взаимосвязь 

нервной и гуморальной регуляции работы организма. Терморегуляция. Механизмы 

поддержания постоянной температуры тела гомойотермными животными. Приспособления 

пойкилотермных организмов к изменениям температуры окружающей среды. Различие 

эктотермных и эндотермных животных. 

Основные понятия:саморегуляция (авторегуляция); регуляторные системы: 

нервная, эндокринная, иммунная; терморегуляция; пойкилотермность; гомойотермность; 

эндотермность; эктотермность. 

Глава 6. Раздражимость и движение (1 ч.) 

Раздражимость — свойство живых организмов. Значение раздражимости для 

организмов. Раздражители внешние и внутренние. Рецепторные клетки и их функции. 

Формы раздражимости, характерные для растительных организмов. Рефлексы животных 

организмов. Механизм ответной реакции животного организма на раздражение. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Типы нервных систем животных. 

Основные понятия: раздражимость; раздражение; раздражители: внешние, 

внутренние; рецепторы; настии; тропизмы; таксисы; рефлекс; рефлекторная дуга; типы 

нервной системы. 

Лабораторные работы: «Выявление поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды». 

Глава 7. Размножение организмов (3 ч.) 

Размножение — свойство живых организмов. Типы размножения. Формы (способы) 

бесполого размножения. Организмы, размножающиеся бесполым путём. Биологическое 

значение бесполого размножения. Половое размножение. Биологическое значение и 

преимущества полового размножения. Отличие полового размножения от бесполого. 

Гермафродизм. Партеногенез. Организмы, размножающиеся половым путём. Половые 

клетки. Мейоз — процесс деления половых клеток. Периоды (стадии) развития 

половыхклеток. Отличия в развитии яйцеклеток и сперматозоидов. Биологический смысл 

мейоза. Отличие мейозаот митоза. Осеменение. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения цветковых растений. Биологическое значение двойного оплодотворения 

цветковых растений. 

Основные понятия: типы размножения организмов: половое, бесполое; 

гермафродизм; бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, фрагментация, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, 

листовыми, корневыми; клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми 

клубнями); гаметогенез (овогенез, сперматогенез); стадии гаметогенеза: размножение, 

рост,созревание (мейоз), формирование половых клеток; осеменение: наружное, 

внутреннее; оплодотворение;зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; 

эндосперм. 

Персоналии: Сергей Гаврилович Навашин. 
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Глава 8. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч.) 

Развитие — свойство живых организмов. Эмбриология и объекты её изучения. Суть 

биогенетического закона. Различие понятий «онтогенез» и «филогенез». Этапы 

индивидуального развития организма. Эмбриональное развитие позвоночных животных. 

Зародышевые листки, гомология зародышевых листкову разных групп организмов. 

Эмбриональная индукция в период развития зародыша и её значение. Постэмбриональное 

развитие у разных организмов. Отличие прямого развития от непрямого. Метаморфоз— 

развитие с превращением. Животные, для которых характерно развитие с метаморфозом. 

Рост. Типыроста организмов. Отличие процесса роста животных от роста растений. 

Влияние факторов среды на развитие организма на разных стадиях. Виды регенерации. 

Значение регенерации для живых организмов. 

Основные понятия: эмбриология; онтогенез (индивидуальное развитие); филогенез 

(историческое развитие вида); биогенетический закон; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная 

индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы 

роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз;стресс; регенерация: 

физиологическая, репаративная. 

Персоналии: Карл Максимович Бэр, Александр Онуфриевич Ковалевский, Илья 

Ильич Мечников, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости (6 ч.) 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Г.Менделя: доминирования, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков, чистоты гамет.Наследование при полном и 

неполном доминировании (промежуточный характер наследования). 

Значениеанализирующего скрещивания. Закон сцепленного наследования признаков Т.Х. 

Моргана. Группы сцепления. Кроссинговер и его биологическое значение. Цитологические 

основы наследования. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

Хромосомные наборы половых и соматических клеток. Отличиеполовых хромосом от 

аутосом. Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены 

(доминантные, рецессивные); аллели гена; генотип; фенотип; признак; свойство; 

гибридологический метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; 

моногибридное скрещивание; гомозиготность; гетерозиготность; закон доминирования 

(первый закон Менделя); неполное доминирование; множественный аллелизм; закон 

расщепления(второй закон Менделя); закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, 

полигибридное; закон независимого наследования (третий закон Менделя); анализирующее 

скрещивание; закон Моргана (сцепленногонаследования); группа сцепления; кроссинговер; 

хромосомная теория наследственности; морганида; клетки: соматические, половые; 

хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом;дальтонизм; 

гемофилия; взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование; взаимодействие неаллельных генов: 

комплементарность, эпистаз, полимерия,плейотропия. 

Персоналии: Хуго Де Фриз, Карл Эрих Корренс, Эрих Чермак, Грегор Иоганн 

Мендель, Томас Морган. 

Лабораторные работы: «Решение генетических задач и составление родословных». 

Глава 10. Закономерности изменчивости (3 ч.) 

Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов. Формы 

изменчивости. Классификация мутаций: по типу аллельных взаимодействий, по уровню 

возникновения, по месту возникновения, по влиянию на жизнеспособность организмов, по 

происхождению. Причины возникновения мутаций. Биологическое значение мутационной 

изменчивости. Отличие мутаций от модификаций. Норма реакции. Биологическое значение 

модификационной изменчивости. Селекция. Задачи и методы современной 

селекции.Порода, сорт, штамм. Искусственное получение мутаций. Суть явления 
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гетерозиса. Центры происхожденияи многообразия сортов культурных растений по Н.И. 

Вавилову. 

Основные понятия: наследственность; изменчивость; наследственная изменчивость 

(мутационная, комбинативная); ненаследственная изменчивость (модификационная); 

мутации: доминантные, рецессивные, промежуточные; мутации: генные, геномные, 

хромосомные перестройки; мутации: генеративные, соматические; мутации: летальные, 

вредные, полезные, нейтральные; мутации: спонтанные, индуцированные;норма реакции; 

селекция; порода (сорт, штамм); гетерозис; методы селекции: гибридизация и отбор 

(массовый, индивидуальный); центры происхождения и многообразия сортов культурных 

растений. 

Персоналии: Чарлз Дарвин, Николай Иванович Вавилов, Иван Владимирович 

Мичурин. 

Лабораторные работы: «Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Заключение (1 ч.) 

 

 

11 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Эволюция. История развития жизни (19 ч.) 

Глава 1. Теории эволюции (4 ч.) 

Биологическая эволюция. Взаимосвязь между онтогенезом и филогенезом. Развитие 

эволюционных представлений в додарвиновский период. Отличие трансформизма от 

креационизма. Основные положения эволюционной теории Ж.Б. Ламарка. Теория 

катастроф Ж. Кювье. Суть принципа корреляции.Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Учение об искусственном отборе. Формы искусственного отбора. Учение о естественном 

отборе. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Главныедвижущие силы 

(причины) эволюции. Дивергенция. Значение дарвинизма для развития науки. 

Основные понятия: биологическая эволюция; онтогенез; филогенез; креационизм; 

трансформизм;эволюционная теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон 

наследования благоприобретенных признаков; принцип корреляции; теория катастроф; 

социально-экономические предпосылкивозникновения дарвинизма; учение об 

искусственном отборе; искусственный отбор: методический, бессознательный; учение о 

естественный отборе; движущие силы эволюции: наследственная изменчивость,борьба за 

существование (межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами 

среды) иестественный отбор; дивергенция. 

Персоналии: Жан Батист Ламарк, Август Вейсман, Теодор Шванн, Карл Бэр, Жорж 

Кювье, Карл ФранцевичРулье, Николай Алексеевич Северцов, Чарлз Лайель, Чарлз Роберт 

Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, Томас Роберт Мальтус. 

Лабораторные работы: «Изучение результатов искусственного отбора на примере 

сортов растений или пород домашних животных». 

Глава 2. Микроэволюция (5 ч.) 

Систематика. Значение систематики. Вклад К. Линнея в развитие систематики. Вид 

— наименьшая единица систематики живых организмов. Критерии вида. Популяция как 

часть вида. Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер. Механизм естественного отбора,как фактора, имеющего 

направленный характер. Формы естественного отбора. Причины гетерозиготности 

природных популяций. Процессы, приводящие к изменению частот встречаемости генов в 

популяциях.Значение изоляции в процессе микроэволюции. Эволюционная роль мутаций. 

Микроэволюция — процессобразования новых видов. Пути видообразования. Механизмы 

симпатрического и аллопатрического видообразований. Приспособления организмов к 

условиям обитания. Относительный характер приспособленности организмов. 

Основные понятия: вид; критерии вида: морфологический, генетический, 

физиологический, биохимический, экологический и географический; ареал; популяция; 

изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция 

(географическая, экологическая), дрейф генов; естественный отбор — фактор эволюции 
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имеющий направленный характер; формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывной; реликтовые формы; микроэволюция; видообразование: 

аллопатрическое, симпатрическое; адаптации: морфологические, поведенческие, 

физиологические; покровительственная окраска:скрывающая, предостерегающая; 

маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей. 

Персоналии: Карл Линней, Сергей Сергеевич Четвериков. 

Лабораторные работы: «Изучение морфологического критерия вида», 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 3. Макроэволюция (2 ч.) 

Макроэволюция — надвидовая эволюция. Результаты микро- и макроэволюции. 

Биологический регресс. Показатели биологического регресса вида. Биологический 

прогресс. Показатели биологического прогрессавида. Главные направления эволюции, 

ведущие к биологическому прогрессу. Доказательства макроэволюции. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства. Правило необратимости эволюции. 

Основные понятия: макроэволюция; биологический прогресс; биологический 

регресс; главные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация; 

специализация; дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; 

рудименты; атавизмы; промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический 

закон; закон зародышевого сходства; необратимость эволюции. 

Персоналии: Алексей Николаевич Северцов, Иван Иванович Шмальгаузен, Карл 

Бэр, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Гипотезы зарождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 

Химическая эволюция, доказательства возможности абиогенного синтеза органических 

соединений. Опыт С. Миллера. Теория возникновения жизни А.И. Опарина. Начало 

биологической эволюции — появление одноклеточных организмов. Современные 

представления о появлении эукариот. Теория гастреи и фагоцителлы —гипотезы 

возникновения многоклеточности. Геохронологическая шкала. Основные этапы развития 

мирарастений и животных. Крупные ароморфозы растительного и животного мира. 

Основные понятия: гипотезы возникновения жизни: самозарождения, вечности 

жизни, панспермии, эволюционная; химическая эволюция; биологическая эволюция; 

коацерваты; пробионты; протобионты;гастрея; фагоцителла; геохронологическая шкала; 

эра; период; архейская эра; протерозойская эра; палеозойская эра (периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский); мезозойская эра 

(периоды: триасовый, юрский, меловой); кайнозойская эра (периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый); крупные ароморфозы архейской эры: строение тела 

(одноклеточные→ многоклеточные), питание (гетеротрофное → автоторофное), дыхание 

(анаэробное → аэробное), размножение (бесполое → половое); крупные ароморфозы 

палеозоя: двуслойность тела, сегментация тела,симметрия тела, кровеносная система; 

крупные ароморфозы протерозоя: животные (появление хорды и осевого скелета, двух- и 

трёхкамерного сердца, раздельнополости, лёгких), растения (появление ризоидов, 

проводящих, покровных и механических тканей, спор, листьев, корней); крупные 

ароморфозы мезозоя: животные (появление четырёхкамерного сердца, теплокровности), 

растения (появление семени);крупные ароморфозы кайнозоя: животные (появление 

плаценты), растения (появление цветка, возникновение двойного оплодотворения). 

Персоналии: Парацельс, Ван Гельмонт, ЛадзароСпаланцани, Луи Пастер, Сванте 

Август Аррениус, Александр Иванович Опарин, Стенли Миллер. 

Глава 5. Происхождение и эволюция человека (4 ч.) 

Положение человека в системе живой природы. Главные отличия человека от других 

представителей животного мира. Взгляды современной антропологии на историю 

возникновения предков человека. Доказательства древесного образа жизни предков 

человека. Приспособления, возникшие у предшественников человека в связи с переходом к 

наземному образу жизни. Направление естественного отбора в эволюции приматов. 

Предшественники человека особенности строения их тела и образа жизни. Стадии 

(этапы)эволюции человека. Особенности строения тела и образа жизни предков человека: 
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архантропов, палеоантропов и неоантропов. Факторы эволюции человека. Основные 

человеческие расы внутри вида Человека разумный. Механизмы возникновения расовых 

признаков. Отличие понятий «раса» и «нация». Формаестественного отбора, действующая 

на современные человеческие сообщества. Понятие «биосоциальнаяприрода человека». 

Антинаучная сущность расизма и социального дарвинизма. 

Основные понятия: антропология; отряд Приматы; приспособления к древесному 

образу жизни: хватательная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав, уплощённая в 

спинно-брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, 

питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди (палеоантропы) — неандертальцы; 

первые современные люди (неоантропы) — кроманьонцы; расы: 

европеоидная,монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

Персоналии: Чарлз Роберт Дарвин. 

Раздел 2. Основы экологии (14 ч.) 

Глава 6. Экологические связи и организация жизни (2 ч.) 

Экология. Уровни организации живых систем. Различие понятий «экосистема» и 

«биогеоценоз». Обмен веществ — свойство и признак живого. Типы обмена веществ. 

Измерение интенсивности обмена веществ. Организмы, с высоким уровнем обмена веществ 

(низким уровнем обмена веществ). 

Основные понятия: экология; системные уровни жизни: клеточный, 

организменный, популяционновидовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный; 

обмен веществ; интенсивность обмена веществ. 

Персоналии: Эрнст Геккель, Гераклит, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 7. Факторы среды и живые организмы (3 ч.) 

Экологические факторы. Классификация животных по способности к 

терморегуляции. Приспособления живых организмов, обитающих в условиях низких или 

высоких температур. Значение солнечного света в жизни организмов. Влияние 

ультрафиолетовых, инфракрасных и видимых лучей спектра на живые организмы. Группы 

растений по отношению к уровню освещённости. Значение продолжительностиосвещения 

(фотопериод) для организмов животных и растений. Реакции организмов на изменение 

продолжительности длины светового дня. Значение воды для живых организмов. 

Приспособления животныхи растений, обитающих в условиях избытка или недостатка 

воды. Закон оптимума. Правило экологической индивидуальности. Ограничивающий 

фактор. Сигнальный фактор. Проявление суточных ритмов вжизни животных и растений. 

Положительные и отрицательные биотические связи между организмами.Трофические 

связи. Разнообразие трофических связей в природе. 

Основные понятия: абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; закон оптимума; правило экологической 

индивидуальности; ограничивающий фактор; сигнальный фактор; суточные ритмы; 

принцип совместного действия факторов; приспособительные ритмы; биотическиефакторы 

среды; пищевые (трофические) связи; хищничество; паразитизм; конкуренция; 

мутуалистические связи: симбиоз; комменсализм (сотрапезничество, нахлебничество, 

квартиранство). 

Персоналии: Антони Ван Левенгук, Леонтий Григорьевич Раменский, Юстус 

Либих, Георгий ФранцевичГаузе. 

Глава 8. Популяции, сообщества и экосистемы (6 ч.) 

Популяция — единица эволюции. Основные характеристики популяции. 

Динамические характеристики популяции. Влияние биотических и абиотических факторов 

на основные характеристики популяции. Причины изменения основных характеристик 

популяции. Механизм регуляции численности популяции.Практическое значение изучения 

популяций и протекающих в них процессов. Биоценоз (сообщество).Типы основных 

приспособлений видов к жизни в биоценозах. Биогеоценоз (экосистема). Структура 

биогеоценоза: видовая, пространственная и трофическая. Биологический смысл ярусности. 

Многообразиебиогеоценозов. Понятие «экологическая ниша». Участие живых организмов в 
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круговороте веществ. Классификация живых организмов в зависимости от роли, которую 

они играют в экосистеме. Экологическиепирамиды. Правило десяти процентов. Факторы, 

ограничивающие количество биологической продукциив разных районах Земли. 

Экосистема — устойчивая, саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Причины 

устойчивости экосистем. Признаки равновесного состояния экосистемы. Отличие молодой 

экосистемы от зрелой. Видовое разнообразие как условие устойчивости экосистемы. 

Причины сменыэкосистем. Агроценоз — искусственная экосистема. Многообразие 

агроценозов. Значение агроценозовв хозяйственной деятельности человека. Отличие 

агроценозов от естественных экосистем. Биосфера —глобальная экосистема. Вещества в 

составе биосферы. Границы биосферы. Функции живого вещества вбиосфере. Причины 

устойчивости биосферы. Условия сохранения устойчивости биосферы. 

Основные понятия: популяция; численность популяции; плотность популяции; 

структура популяции: демографическая (половая, возрастная), пространственная; динамика 

популяции; рост популяции; колебания численности популяции; сообщество (биоценоз); 

фитоценоз; зооценоз; биотоп; виды-эдификаторы; ярусность: надземная, подземная; 

экологическая ниша; конкурентное высвобождение; экологическая специализация; 

доминантные виды; экосистема (биогеоценоз); первичная продукция; вторичнаяпродукция; 

продуценты; консументы; редуценты; круговорот веществ и энергии;экологические 

пирамиды; динамическое равновесие; зрелая экосистема; молодая экосистема; смена 

экосистем; агроценоз; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера; биосфера; 

вещество: живое, биогенное,биокосное, косное; функции живого вещества: энергетическая, 

газовая, окислительно-восстановительная и концентрационная; принцип цикличности; 

принцип отрицательной обратной связи; принцип биологического разнообразия. 

Персоналии: Владимир Николаевич Сукачев, Эдуард Зюсс, Владимир Иванович 

Вернадский. 

Лабораторные работы: «Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе», «Сравнительная характеристика 

экосистем и агросистем своей местности». 

Глава 9. Рациональное природопользование и охрана природы (3 ч.) 

Взаимоотношения природы и человека. Деятельность первобытного человека и её 

влияние на природу. Современный этап взаимоотношений природы и человека. 

Классификация природных ресурсов планеты.Последствия прямого и косвенного 

воздействия человека на животный и растительный мир. Истощение ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. Виды загрязнений: механическое, химическое, физическое, 

биологическое. Причины радиационного загрязнения среды. Влияние радиации на живые 

организмы. Экологическиепроблемы (кислотные дожди, «парниковый эффект», 

разрушение озонового слоя, загрязнение вод Мировогоокеана, деградация почв), причины 

их возникновения и последствия. Пути решения экологических проблем.Значение 

рационального научно обоснованного природопользования для сохранения многообразия 

животногои растительного мира Комплексное использование ресурсов. Предельно 

допустимые концентрации веществ. 

Основные понятия: палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: 

неисчерпаемые, исчерпаемые(возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние 

человека на животный и растительныймир: прямое, косвенное; кислотные дожди; 

парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение 

пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); провально-терриконовый тип 

местности; радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); 

очистные сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные 

технологии; комплексноеиспользование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; 

заказники; Красные книги. 

Заключение (1 ч.) 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по биологии (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

   Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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; 
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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. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

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

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- 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. 

2. Содержание учебного предмета 

204 часа (3 часа в неделю, 34 недели) 

10 класс (102 часа) 

Биология как комплекс наук о живой природе (6 часов) 

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. 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. 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Структурные и функциональные основы жизни (50 часов) 

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 
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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. Современные методы 

изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях 

клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 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. 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. 

 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение клеток прокариот и эукариот. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Организм (46 часов) 

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. 
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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 биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

11 класс (102 часа) 

Углубленный уровень 

Теория эволюции (33 часа) 

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. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Развитие жизни на Земле (16 часов) 

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 (53 часа) 

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. 
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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. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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Рабочая программа по физической  культуре 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

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; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

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

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие 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; 

– 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: 
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– 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. 

 

b. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение 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. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

1.3. Предметные результаты:  

 

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; 
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– 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; 

– 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. 

 

Изменения и дополнения к рабочей программе по физической культуре 

 для 10-11 классов МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и 

дополнениями (далее - ФГОС) предметные результаты учебного предмета "Физическая 

культура" должны отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и 

особенностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО)). В результате обучения 

учащиеся на уровне среднего общего образования будут готовы к выполнению нормативов 

Комплекса ГТО.  

Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения, всестороннее развитие личности, в том 

числе гражданско-патриотическое воспитание. 

С целью выполнения требований ФГОС, усиления мотивационной 

составляющей учебного предмета и повышения уровня физической 

подготовленности учащихся, позволяющего выполнить нормы и требования комплекса 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372537&date=13.04.2022&dst=282&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372540&date=13.04.2022&dst=100261&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372539&date=13.04.2022&dst=100341&field=134
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ГТО, в структуру рабочей программы по физической культуре в 10-11 классах в 

раздел «Легкая атлетика» включены следующие упражнения: челночный бег 3х10 

м, бег на 30 м, бег на 60 м.,, бег 100 м., бег на 1500 м, бег на 2000 м бег на 3000 м. , подтягивание 

из виса на высокой перекладине (количество раз), подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см (количество раз), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз), прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), метание мяча весом 

150 г,. В раздел «Гимнастика» включены следующие упражнения: наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см), поднимание туловища 

из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин), в раздел «Лыжная подготовка» 

включены следующие упражнения: бег на лыжах на 2 км (мин, с), 3 км и 5 км. В раздел 

«Плавание» включено следующее упражнение: плавание на 50м. 

Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО учащимися 

МБОУ «Кадуйская СШ» являются преемственными к результатам освоения программы 

учебного предмета "Физическая культура" путем интеграции в нее элементов Комплекса 

ГТО. 

Учет результатов выполнения учеником заданий, входящих в комплекс ГТО 

осуществляется при текущем контроле по учебному предмету «Физическая 

культура».  

В ходе текущего контроля результатов освоения программы учебного предмета 

"Физическая культура" отслеживается динамика изменения уровня физической подготовки 

учащихся согласно таблице (приложение). 

Для  выставления текущей отметки за выполнение упражнений могут 

использоваться  критерии оценивания, отраженные  как в рабочей программе по предмету, 

так и в таблицах с видами испытаний  (тестов) ГТО (приложение). При оценивании 

применяется результат, наилучший для ребенка. 

Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный 

и бронзовый знаки Комплекса ГТО является качественным показателем решения 

поставленной перед учащимся задачи в соответствии с ФГОС СОО и соответствует отметке 

"отлично" при текущем контроле. 

Невыполнение нормативов Комплекса ГТО не является основанием для 

неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по учебному предмету "Физическая культура". 

 

Приложение 
 

V СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 
№ п/п Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Юноши Девушки 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

Уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

Уровень 

1. Бег на 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м (с) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2 Бег на 2 км (мин, с) - - - 12.00 11.20 9.50 

Бегна 3 км (мин, с) 15.00 14.30 12.40 - - - 

3 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
9 11 14 - - - 

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см (кол-во 

раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(количество раз) 

27 31 42 9 11 16 
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4. Наклон вперед из положения на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи-см) 
+6 +8 +13 +7 +9 +16 

5 Челночный бег 3х10м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину с разбега (см) 375 385 440 285 300 345 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
195 210 230 160 170 185 

7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

8. Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 27 29 35 - - - 

весом 500 г (м) - - - 13 16 20 

9. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 20.00 19.00 17.00 

или на 5 км (мин, с) 27.30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 3 км (бег по 

пересеченной местности) (мин,с) - - - 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) (мин,с) 26.30 25.30 23.30 - - - 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

 

2) Содержание учебного предмета (204 часа) 

 «Физическая культура»  (базовый уровень): 

10 класс (102 часа) 

Наименование раздела: 

1. Общетеоретические и исторические сведения (2 ч) 

Содержание: 

1. Правовые основы физической культуры и спорта. 

2. Понятие о физической культуре личности. 

3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. 

5. Основные формы и виды физических упражнений. 

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

9. Основы организации двигательного режима. 

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 

12. Способы регулирования массы тела человека. 

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

 

2.Базовые виды спорта школьной программы (102 ч) 

Содержание: 

1. Баскетбол.  

Совершенствование техники передвижений: совершенствуются все способы перемещения в 

сочетании с другими приемами игры: а) передвижение с изменением направления движения 

нападающего и защитника; б) сочетание рывков с финтами; в) передвижение парами в 

нападении и защите. 

Совершенствование техники ловли и передач мяча: передача мяча одной рукой 

снизу,передача мяча одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча:приемы обыгрывания защитника: вышагивание, 

скресный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 
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Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке,броски 

мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и сред него расстояния,броски мяча в корзину 

со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от головы, штрафной бросок одной 

и двумя руками от головы. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание, перехват, 

накрывание. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

 

2. Волейбол.  

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча одной рукой с последующим падением 

и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 

удар с переводом; техника нападающего удара с поворотом туловища; нападающий удар без 

поворота туловища (с переводом рукой). 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование; индивидуальное 

блокирование; групповое блокирование. 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные тактические действия в нападении; 

групповые тактические действия в нападении; командные тактические действия в 

нападении; индивидуальные тактические действия в защите; групповые тактические 

действия в защите; командные тактические действия в защите. 

Развитие физических качеств: упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силовой и скоростной выносливости. 

 

3. Гимнастика с элементами акробатики.  

Правило техники безопасности. 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Освоение и совершенствование висов и упоров: подъем в упор силой; вис согнувшись — 

вис про гнувшись сзади; подъем переворотом; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; подъем разгибом в сед ноги врозь; стойка на плечах из седа ноги врозь; соскок 

махом назад; толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; 

сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на од ной, махом соскок. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков: прыжок ноги врозь; прыжок углом с 

косого разбега толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью; переворот боком; прыжки в глубину с высоты 150— 180 см; комбинации 

из ранее разученных приемов; сед углом, стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках; 

комбинация из ранее изученных элементов. 

Развитие физических качеств. 

 

4. Легкая атлетика.  

Правила техники безопасности. 

Совершенствование техники спринтерского бега: эстафетный бег; овладение техникой 

эстафетного бега. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность: метание в горизонтальные и 

вертикальные цели; метание различных снарядов на дальность с разбега. 
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5. Лыжная подготовка.  

Правило техники безопасности. 

Переход с одновременных ходов на попеременные: прямой переход; переход с прокатом; 

переход с неоконченным толчком одной палкой. Коньковый ход. 

Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: перешагивание небольшого препятствия 

прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; перелезание верхом, сидя и боком; 

несплошные препятствия; пролезанием; подползанием;  пологие, мало- и среднепокатые 

склоны; на сильнопокатых и крутых склонах; подъемы средней протяженности; на длинных 

подъемах. 

 

6. Плавание 

Правила техники безопасности. 

Плавание на боку. 

Брасс: положение тела; движение ногами; гребок руками; дыхание; координация движений; 

старты и повороты. 

Кроль на спине: положение тела; движения ногами; гребок руками; дыхание; координация 

движений;  

старты и повороты; повороты. 

Прикладное плавание. 

Развитие физических качеств. 

 

3.Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Содержание: 

1.Как правильно тренироваться.  

2.Утренняя гимнастика.  

3.Совершенствуйте координационные способности.  

4.Ритмическая гимнастика для девушек.  

5.Атлетическая гимнастика для юношей.  

6.Роликовые коньки.  

7.Оздоровительный бег.  

8.Дартс.  

9.Аэробика. 

 

«Физическая культура»  (базовый уровень): 

11 класс (102 часа) 

Наименование раздела: 

1. Общетеоретические и исторические сведения (2 ч) 

Содержание: 

1. Правовые основы физической культуры и спорта. 

2. Понятие о физической культуре личности. 

3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. 

5. Основные формы и виды физических упражнений. 

6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

9. Основы организации двигательного режима. 

10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 

11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 

12. Способы регулирования массы тела человека. 

13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
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2.Базовые виды спорта школьной программы (102 ч) 

Содержание: 

1.Баскетбол.  

Совершенствование техники передвижений: совершенствуются все способы перемещения в 

сочетании с другими приемами игры: а) передвижение с изменением направления движения 

нападающего и защитника; б) сочетание рывков с финтами; в) передвижение парами в 

нападении и защите. 

Совершенствование техники ловли и передач мяча: передача мяча одной рукой 

снизу,передача мяча одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча:приемы обыгрывания защитника: вышагивание, 

скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке, броски 

мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и сред него расстояния, броски мяча в 

корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от головы, штрафной 

бросок одной и двумя руками от головы. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание, перехват, 

накрывание. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

 

2.Волейбол.  

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча одной рукой с последующим падением 

и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 

удар с переводом; техника нападающего удара с поворотом туловища; нападающий удар без 

поворота туловища (с переводом рукой). 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование; индивидуальное 

блокирование; групповое блокирование. 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные тактические действия в нападении; 

групповые тактические действия в нападении; командные тактические действия в 

нападении; индивидуальные тактические действия в защите; групповые тактические 

действия в защите; командные тактические действия в защите. 

Развитие физических качеств: упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силовой и скоростной выносливости. 

 

3.Гимнастика с элементами акробатики.  

Правило техники безопасности. 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков: прыжок ноги врозь; прыжок углом с 

косого разбега толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью; переворот боком; прыжки в глубину с высоты 150— 180 см; комбинации 

из ранее разученных приемов; сед углом, стоя на коленях  наклон назад, стойка на лопатках; 

комбинация из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату в два приема, без помощи ног. 

Развитие физических качеств. 

 

4.Легкая атлетика.  

Правила техники безопасности. 
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Совершенствование техники спринтерского бега: эстафетный бег; овладение техникой 

эстафетного бега. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность: метание в горизонтальные и 

вертикальные цели; метание различных снарядов на дальность с разбега. 

 

5.Лыжная подготовка.  

Правило техники безопасности. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных ходов: распределение сил на дистанции; резкие ускорения; 

порядок выхода со старта; приемы борьбы с противниками. Совершенствование техники 

конькового хода. 

Развитие физических качеств. 

Специально-подготовительные упражнения. 

 

6.Плавание 

Правила техники безопасности. 

Плавание на боку. 

Брасс: положение тела; движение ногами; гребок руками; дыхание; координация движений; 

старты и повороты. 

Кроль на спине: положение тела; движения ногами; гребок руками; дыхание; координация 

движений;  

старты и повороты; повороты. 

Прикладное правило. 

Развитие физических качеств. 

 

3.Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Содержание: 

1.Как правильно тренироваться.  

2.Утренняя гимнастика.  

3.Совершенствуйте координационные способности.  

4.Ритмическая гимнастика для девушек.  

5.Атлетическая гимнастика для юношей.  

6.Роликовые коньки.  

7.Оздоровительный бег.  

8.Дартс.  

9.Аэробика. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по основыам безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностные результаты 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– 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 национальномудост 

– воинству 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 
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о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– 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. 

1.2 Метапредметные результаты: 

7. 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;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

5. 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. 

1.3. Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

  

Содержание учебного предмета 68 часов 

Содержание учебной программы для учащихся 10 класса (34) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  1ии 

Тема 1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.  

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной 

среде. 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности.  

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах.  

    Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения.  

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства  

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные 

основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и 

гоударства. 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

  Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения 

человека.  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.  

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

 Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI. Основы обороны государства.  

            Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

Тема12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 

или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной.  

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства. 

 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы ядерного взрыва.  

Тема12.3. Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4. Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы  

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм.  

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 
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Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.6. Бактериологическое (биологическое) оружие.  

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 

характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.  

Тема 12.8. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях).  

Тема 12.9. Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики.  

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 

Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России  

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа 

и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Глава 14.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  

Тема 14.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника.  

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение.  

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника.  

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника.  

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  
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Раздел 7. Основы военной службы 

 Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте.    

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы  

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата.  

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа 

частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 

             Содержание  учебной программы для учащихся 11 классов (34) 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика 

пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 
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Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.  

Тема 4.2. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, 

первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 

позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Тема 4.5. Первая медицинская помощь при травмах  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 

позвоночника. 

 Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6.  Символы воинской чести. 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и 

славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность.  

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, 
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исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, 

технические и прочие воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по 

военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки 

по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на 

военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с 

военной службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение 

с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  

Раздел 7. Основы военной службы. 

   Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие  правовые основы военной службы. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов 

их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной 

службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы. 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской 

Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной 

и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение 

Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 

Тема 8.7.Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России. 

 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Глава 9. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 
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Тема 9.1. Основные обязанности военнослужащих. 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. 

Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба. 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих 

гражданскую службу.                                          

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по мировой  художественной  культуры 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 
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2. воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

3. освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, о жанрах, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

4. овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; умение видеть и 

рассуждать об изменчивости образа человека в истории искусства; 

5. использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды; 

6. изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения 

и стиля выдающихся художников – творцов; умение характеризовать сюжетно-

тематическую картину как целостный обобщённый образ, результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

7. формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

8. осознание и понимание важности исторического жанра как идейного и 

образного выражения значительных событий в истории общества; умение давать 

характеристику исторической картине, знать и узнавать произведения исторического 

жанра, художников, их содавших; 

9. изучение творчества  основных объединений русских художников и 

особенности их идейных программ;  умение рассуждать о значении их творчества; 

10. накопление творческого опыта по разработке и созданию рисунков и 

проектов на историческую, мифологическую тему; 

11. осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении 

её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

12. постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

13. понимание роли монументальных памятников в жизни общества; понимание 

значения библейских тем в изобразительном искусстве; 

14. освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

15. умение рассуждать об осбенностях художественного образа советского 

народа в годы ВОВ и характеризовать выдающиеся монументальные памятники, 

посвящённые ВОВ; 

16. знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; умение рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; умение различать образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого; 

17. интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные задачи курса: 

1. помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения 

с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

2. способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

3. подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

4. развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 
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5. создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

          Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 

учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 

восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу 

информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих 

проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, 

дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 

развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному 

выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретатор ких способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 

содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные 

черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности . 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на 

этапе среднего общего образования являются:  

1. умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

2. устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

3. оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
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4. осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов 

искусств); 

5. использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

6. владеть основными формами публичных выступлений; 

7. понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

8. определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

9. осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета заключаются в развитии 

творческих способностей школьников, что реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) 

произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести  

сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся.  

 

Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в 

научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях 

призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей 

учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.  

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных 

представлений о произведениях искусства. 

Содержание курса. 

10 класс: 

– изучение различных видов художественной деятельности человека в разные 

исторические эпохи в их взаимосвязях и взаимовлияниях; 

– изучение разнообразных проявлений художественного гения различных народов и 

наций в каждую конкретно-историческую эпоху; 

– изучение общих закономерностей художественного развития человечества в 

контексте его социальной и культурной истории. 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций. 

Искусство первобытного человека. 

Первые художники Земли. Древнейшие сооружения человечества.Музыка, танец и 

пантомима 

Художественная культура Древней Передней Азии 

Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии.  

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта 

Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 

Скульптурные памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона.  

Музыка, театр и поэзия  

Художественная культура Мезоамерики. 

Художественная культура классического периода. Художественная культура  ацтеков. 

Художественная культура майя.  Художественная культура инков. 

Художественная культура Античности. 

Эгейское искусство 

Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес 

Архитектурный облик Древней Эллады 

Архитектура архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики. Афинский 

Акрополь. Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь 
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Изобразительное искусство Древней Греции 

Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство классического периода. 

Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима 

Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской 

империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима 

Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные композиции        . 

Театр и музыка Античности 

Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

Художественная культура Средних веков. 

Мир византийской культуры 

 Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи.   

Музыкальная культура. 

Архитектура западноевропейского Средневековья 

Романский стиль архитектуры. Архитектура готики. 

Изобразительное искусство Средних веков 

Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков 

Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения музыкальной культуры. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Художественная культура Киевской Руси 

Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства 

Искусство Великого Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства 

Искусство периода образования государства. Искусство периода утверждения 

государственности. Искусство России на пороге Нового времени. 

Театр и музыка 

Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 

Художественная культура средневекового Востока 

Художественная культура Индии 

Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и театр. 

Художественная культура Китая 

Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 

Искусство Страны восходящего солнца 

Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. 

Художественная культура исламских стран 

Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного искусства. Литература и 

музыка. 

Художественная культура Возрождения 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения 

Джотто. Живопись Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли. Скульптурные 

шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения 

Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Титаны Высокого Возрождения 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело.   

Рафаэль — «первый среди великих» 

Мастера венецианской живописи 

Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество 

Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения 
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Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения 

Музыкальная культура. Итальянская комедия. Театр Шекспира. 

11 класс. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы 

искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини иВ.В. Растрелли.Формирование 

новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, 

«малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» 

итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель,А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка 

М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусстворококо (мастера «галантного жанра» и 

декоративно-прикладное искусство).  

Эстетикаклассицизма.Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен,Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, 

П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный 

облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 

(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, 

Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 

Эстетикаромантизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 

Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.).Западноевропейский театр романтизма и его 

мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципыреализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 

литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, 

Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», 

П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, 

театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 

импрессионистов(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципысимволизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и 

др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 

авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление 

и расцвет мирового кинематографа.  
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Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

Формы диагностики и контроля: оценивание  работы на уроке, сообщений, 

творческих работ. 

Результаты изучения предмета «мировая художественная культура». 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Мировая художественная культура», являются: 

–приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в 

художественных образах; 

– осознаниезначениянациональнойкультуры,воспитание патриотизма, формирование 

толерантного отношения к другим культурам; 

– приобретениеличностногоопытав отношенииосновных ценностных установок 

национальной и мировой культуры,  различных суб- и контркультур; 

– развитие способности к образованию и самообразованию. 

 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; толерантное принятие разнообразных культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. Основы гражданской идентичности (гордость за 

свою Родину, любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение к 

культуре других народов); 

- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной деятельности; 

- в трудовой сфере –мотивация к учебной деятельности, любознательность и интерес 

к приобретению новых знаний и умений. 

• формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах искусства;  

• — развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства;  

• — накопление опыта эстетического переживания;  

• — формирование творческого отношения к проблемам;  

• — развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности;  

• — гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности;  

• — подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

 

Метапредметные результаты изучения мировой художественной культуры 

предполагают: 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, 

выбирать пути своего культурного развития, формы художественного творчества; 

– умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой и отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое 

отношение к произведениям искусства; 

– навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, 

использовать мультимедийные ресурсыи компьютерные технологии для систематизации 

информациии создания художественно-творческого продукта. 

 

 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств в произведениях искусства, умение проводить простейший анализ 
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содержания произведений искусства,активное использование языка  разных видов 

искусства  для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык…); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных…) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную  предметно-

продуктивную деятельность, принимать и сохранять учебную цель и задачи, выбирать 

материалы и средства для реализации  замысла; 

- формирование способности оценивать результаты исследовательской и проектной  

деятельности, собственной и одноклассников. 

• — формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 

искусством;  

• — формирование умений выявлять  причинно-следственные связи;  

• — формирование умений находить  аналоги в искусстве;  

• — развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения;  

• — формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений;  

• —формирование умений  применять  методы  познания через 

художественный образ;  

• — формирование умений использования анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации;  

• — формирование умений определения  целей и задач учебной 

деятельности;  

• — формирование умений  выбирать  средства  реализации целей и 

задач и их применение на практике;  

• —формирование умений самостоятельно оценивать  достигнутые  

результаты.  

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и 

отечественной художественной культуры; 

– понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

–умении анализировать художественное произведение, устанавливатьстилевыеи 

сюжетныесвязи междупроизведениями 

разныхвидовискусства,сравниватьхудожественныестилии направления, соотносить их с 

определенной исторической эпохой, национальной школой; 

– пониманиии грамотномиспользованииискусствоведческих и 

культурологическихтерминовпри анализехудожественного произведения; 

– углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как 

неотъемлемой части мировой культуры; 

– развитиитолерантногоотношенияк миру через восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой; 

– готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

– возможности поддерживать выбранное направление образования; 

3) в коммуникативной сфере: 

– в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного 

произведения; 

– умениидаватьсвою интерпретациюпроизведенийискусства в процессе проектно-

исследовательской и творческой деятельности; 

– освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 

4) в эстетической сфере: 
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– в умениивоспринимать,осмыслятьи критическиоценивать явления искусства; 

– умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства 

языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 

– развитии художественно-эстетического вкуса; 

– развитии общей культуры учащихся. 

 

- в познавательной сфере – понимание значения разных видов искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств; сформированность представлений о ведущих музеях России и мира, своего 

региона. 

- в ценностно-эстетической сфере – осознание и восприятие общечеловеческих 

ценностей,  умение эмоционально оценивать произведения искусства; проявление интереса 

к художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

- в трудовой сфере – умение использовать знания, применять их при подготовке 

выступлений, в проектной деятельности. 

• — наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  

• — восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства;  

• — представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества;  

• — представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  

• — усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства;  

• — различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла;  

• — умение проводить классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 

источников;  

• — осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа;  

• — уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала;  

• — формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной 

и письменной речи;  

• — развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора;  

• — умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства. 

Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером 

учебного предмета, со спецификой произведений искусства, которые напрямую обращены 

к чувствам и эмоциям человека, и обеспечивается решением следующих задач: 

– социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-

художественногокругозора,воспитаниепотребностив общении с произведениями 

отечественного и мирового искусства; 

– развитие художественно-творческих способностей 

старшеклассников,созданиеучащимисясобственныхпроизведений 

искусства(мультимедийныхпрезентаций,эссе, творческихработ и др.), организация 

внеурочных форм общения с искусством; 
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– обучение школьников приемам и методам сравнительно-аналитической 

деятельности для постижения художественного произведения. 

 

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания, умения и навыки в 

практической деятельности и в повседневной жизни: 

- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- для самостоятельной исследовательской  деятельности при подготовке 

выступлений, презентаций, сообщений, проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

               Учащиеся должны знать / понимать: 

1. основные виды и жанры искусства; 

2. изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

3. шедевры мировой художественной культуры; 

4. особенности языка различных видов искусства. 

5. особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

6. основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

7. роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Учащиеся должны уметь:  

8. узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

9. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

10. пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

11. сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих 

представителей; 

12. пользоваться искусствоведческими терминами; 

13. осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

14. аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

15. выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии); 

16. использовать приобретённые знания и умения в жизни. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

17. выбора путей своего культурного развития; 

18. организации личного и коллективного досуга; 

19. выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

20. самостоятельного художественного творчества. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• характеризовать основы народного орнамента;  

• различать виды и материалы искусства; 
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• различать национальные особенности в произведениях искусства; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• видеть и понимать средства художественной выразительности, используемые 

художником для передачи идеи произведения искусства; 

• анализировать произведения искусства; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• видеть, наблюдать и эстетически воспринимать художественный образ в 

произведениях искусства; 

• различать и характеризовать основные понятия области «Искусство»; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм и т.д.; 

• различать и характеризовать жанры изобразительного искусства и их 

разновидности; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту создания сообщений по темам курса и выступления перед 

аудиторией; 

• опыту аргументации своего ответа; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
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• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• понимать смысл объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности западноевропейского и московского 

барокко; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма. 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

⎯ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

⎯ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Рабочая программа по индивидуальному проекту 

          Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Планируемые личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

-систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

• 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 

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. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник получит представления: 

• 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 и др.); 

Выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, 

• определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, 

формулировать проблему исследования  и искать новые пути решения 

исследовательской проблемы; 

• грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

• оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники информации, материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 
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• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 

• использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

• осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, 

делать выводы и заключения; 

• в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную 

работу; 

• умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

• 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 дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

          Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 классе имеет практическую 

направленность и продуктом реализации программы является самостоятельно созданная 

исследовательская или творческая работа школьника. В связи с этим программой 

предусмотрены разнообразные виды занятий, призванные как сформировать теоретические 

знания в области проектирования, так и оказать  индивидуальную  помощь в виде 

тьюторского сопровождения, контроля и корректировки работы над проектом. Программой 

предусмотрены следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического материала 

из области проектирования. Формами контроля результатов подобного освоения могут 

стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также 

задания творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в 

области проектирования. Содержание практических заданий может быть связано с темой 

индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый 

продукт (паспорт проекта, информационная папка проекта, планирование 

исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и.т.п.) 

Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание 

непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  исследовательской 

работой на разных этапах ее создания. 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Методы решения задач по физике» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский / М.: Просвещение, 2018.  

• Физика. 11 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Поурочные разработки. /Ю.А. Сауров. /М.: Просвещение,2010. 

• Физика. 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик /М.: 

Илекса, 2011.  

• Физика 11.Опорные конспекты и разноуровневые задания.  Е.А. Марон/СПб, 

2014. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Согласно действующему учебному плану МБОУ «Кадуйская СШ» рабочая программа 

элективного курса для 11-го класса предусматривает обучение  в объеме 34 часов в год: 

1час в неделю.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели  

▪ развитие интереса к физике, к решению и составлению задач по физике; 
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▪ формирование у школьников учебных компетенций; 

▪ совершенствование учащимися полученных знаний и умений в основном курсе 

физики. 

Задачи  

▪ углубление знаний по физике; 

▪ формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решений физических задач; 

▪ развитие логического мышления учащихся; 

 

 

 

Содержание программы 

1. Механика. (8 ч.)           Кинематика поступательного и вращательного движения. 

Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров.                                                                          

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения. Статика. Момент силы.                                                               

Условия равновесия тел. Гидростатика. Движение тел со связями – приложение законов 

Ньютона. Законы сохранения импульса и энергии. 

2. Молекулярная физика и термодинамика (5 ч.)  Основное                                                                 

уравнение МКТ газов. Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного 

уравнения МКТ. Изопроцессы. Первый закон термодинамики и его применение для 

различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения 

агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. Второй закон термодинамики, расчет 

КПД тепловых двигателей. 

3. Электродинамика (8 ч.) (электростатика и постоянный ток)                                                                  

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. 

Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Энергия взаимодействия зарядов. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей.  

4. Колебания и волны (1 ч) Механические гармонические                                                                                              

колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика механических 

колебаний, превращение энергии. Резонанс. Электромагнитные гармонические колебания. 

Колебательный контур, превращения анергии в колебательном контуре. Аналогия 

электрических и механических колебаний. Переменный ток. Механические и 

электромагнитные волны. 

5. Оптика (2ч)                                                                                                                       

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

неподвижных предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. Волновая оптика. 

Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

6. Квантовая физика (10ч)         Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта . Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами. Атомное ядро. Закон радиоактивного 

распада. Применение законов сохранения заряда, массового числа в задачах о ядерных 

превращениях. 

 

Перечень педагогических технологий преподавания  учебной дисциплины 

1. дифференцированное обучение 

2. личностно-ориентированное обучение 

3. здоровье сберегающие технологии 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате реализации данной программы у учащихся формируются  следующие учебные 

компетенции: 
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▪ приобретение опыта самостоятельного поиска способов решения задач; 

▪ систематизация, закрепление и углубление знаний фундаментальных законов физики;  

▪ умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации;  

▪ развитие творческих способностей учащихся. 

Вид контроля деятельности учащихся - тематический контроль. 

Рабочая  программа элективного курса 

 «Математика плюс: рациональные  алгебраические задачи, геометрия в задачах» 

Программа элективного курса предполагает решение большого количества 

сложных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке кразличного рода 

экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в высшей школе.  

Элективный курс «Математика плюс» дополняет базовую программу, не нарушая 

её целостности, и предназначен для того, чтобы помочь учащимся научиться решать 

задачи нетрадиционными способами и более глубоко изучить традиционные разделы 

элементарной математики. Предлагаются к рассмотрению такие вопросы курса 

математики, выходящие за рамки школьной программы, как рациональные и 

иррациональные задачи с параметрами, применение производной при анализе и решении 

задач, уравнения и неравенства на ограниченном множестве, обратные 

тригонометрические функции, экстремальные задачи по геометрии  и др. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

✓ повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

✓ освоить основные приемы решения задач; 

✓ овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

✓ познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

✓ повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; познакомиться с возможностями использования 

электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10 класс 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных 

чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. 

Теорема Виета. 

 

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени 

выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений многочлена.  

Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется 

отработке практических навыков. Обращается внимание на то, что использование этого 

материала значительно экономит время при решении подобных заданий на экзамене. 

 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Центральная замена. Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного 

уравнения. Симметричные системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные 

системы. Циклические системы. Разные приёмы решения систем. Доказательства 

важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода математической 
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индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных 

неравенств. 

В ходе изучения этих тем учащиеся должны усвоить основные способы решения 

рациональных уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой задачи, 

разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. Эти 

методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции 

разбираются задачи разного уровня сложности, от простых, повторяющих школьную 

программу, до сложных задач. 

Применение физического и геометрического смысла производной к решению 

прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной при 

решении некоторых задач с параметрами. 

Материал излагается на примерахконкретных задач на оптимизацию, при этом 

выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, 

на этих занятиях преобладают фронтальные и групповые формы работы. 

Понятие координатно-параметрической плоскости. Метод частичных областей 

при решении неравенств и систем неравенств, содержащих параметры. Решение 

уравнений и неравенств,  при некоторых начальных условиях.  

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения уравнений и 

неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 

уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств), 

комбинированных заданий. 

При решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у учащихся 

знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал (используемые 

свойства тел и формулы) кратко повторяется на первом уроке в ходе решения базовых 

задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить умениям учащихся 

правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на 

пространственном чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к 

пошаговому применению свойств  плоских фигур. В качестве домашнего задания на 

последнем занятии предлагается решить ряд разно-уровневых геометрических задач. 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, 

творческую активность и результативность обучающихся. 

11 класс 

Тема 1. Текстовые задачи (5 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление с 

избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта из 

двух возможныхВыбор варианта из трех возможныхВыбор варианта из четырех 

возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на совместную 

работу.  

Тема 2. Тригонометрия (5 часов) 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Тема 3. Планиметрия  (5 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность 

и круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. 

 Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические  задачи. 

Тема 4. Стереометрия  (5 часов) 
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями.Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями.Площадь поверхности составного многогранника. 

Тема 5. Производная  (5 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смыслпроизводной. Физический 

смысл производной, нахождение скорости дляпроцесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций.Применение производной к исследованию 

функций ипостроению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций.  Примеры 

использования производной для нахождениянаилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Исследование произведений и частных. 

Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной.  

Тема 6. Типовые задания второй части экзамена (8 часов) 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные 

методы решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

линейные относительно простейшихтригонометрических функций. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод 

разложения на множители. Комбинированные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой.Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми.Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения 

многогранника. Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств.  Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  Системы неравенств. 

Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. 

Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел.  Десятичная запись числа.  

Сравнения. Выражения с числами.  Выражения с переменными.  Методы решения 

уравнений и неравенств в целых числах. 

 

Рабочая программа по русскому языку «Говорим и пишем правильно» 

Программа элективного курса «Говорим и пишем правильно» разработана с учетом 

основных положений Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями). 

Данный   подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 11 

классов и рассчитан на 34 часа. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 

углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых 
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навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс 

эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи. 

       Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-

речевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся. 

       Задачи:  

- овладение основными нормами русского литературного языка; 

- создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

- совершенствование  общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка; 

- развитие ассоциативного мышления учащихся. 

       На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста). 

2. Практическая часть (выполнение различных упражнений, позволяющих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; 

закрепить знание орфографических и пунктуационных правил, приобрести 

устойчивые навыки). 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов 

поиска информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и 

электронные каталоги),  написание текстов по заданной проблеме. 

Ожидаемые результаты:  полученные учащимися новые знания и представления о 

языке, осознание неразрывной связи развития языка с развитием общества в целом (в 

идеале – в виде сформированного лингвистического мировоззрения, позволяющего 

выпускнику адекватно и компетентно оценивать складывающиеся ситуации); практические 

умения и навыки  по самостоятельному  анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, приобретение опыта проведения первых научных исследований в области 

предполагаемой профессиональной деятельности и, как следствие, мотивированный выбор 

будущей профессии. 

Содержание курса. 

Фонетика. Орфоэпия  

       Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные ударные 

и безударные. Согласные звуки и их произношение. Смягчение и несмягчение согласных 

перед следующим согласным звуком. Произношение двойных согласных. Произношение 

сочетаний согласных. Произношение сочетаний с непроизносимыми согласными. 

Трудности фонетического анализа слова. Орфоэпические нормы русского языка. 

Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты 

произношения. 

Лексика  

       Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в переносном значении, в 

художественном тексте (тропов). Лексическое значение слова: прямое, переносное. 

Книжная и разговорная лексика. Общеупотребительная и ограниченная лексика. Исконно 

русская и заимствованная лексика. Трудности лексического анализа слов. 

Словообразование  
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       Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход из одной части речи в 

другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной 

речи. Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Морфология  

       Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные 

части речи. Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи. Роль 

служебных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Орфография  

       Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок на 

согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во всех 

частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание падежных и родовых 

окончаний. Правописание суффиксов ЧИК/ЩИК, ЕК/ИК, К/СК, Н/НН в словах различных 

частей речи. Правописание Ъ и Ь после шипящих.Правописание служебных частей речи. 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание. Простое предложение  

       Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение  как речевое высказывание. 

Односоставные и двусоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах. 

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных 

стилей и типов речи. Уточняющие члены предложения. 

Прямая речь. Диалог. Цитата  

       Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

Сложное предложение  

       Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

Текст и его особенности  

       Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текста. Текст и его анализ. Чтение и изложение 

(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

Рабочая программа  «Россия и мир» 

Рабочая программа элективного курса "Россия и мир" составлена в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2012 г. № 413, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 

данной сфере деятельности. 

Основной целью образования является формирование всесторонне развитой 

личности, имеющей зрелую систему ценностей и представлений о мире, способной 

аргументировано выражать и защищать свои взгляды. Образованный человек подготовлен 

к тому, чтобы воспроизводить духовную и материальную культуру общества, обладает 

таким набором умений и навыков, которые носят универсальный характер и могут быть с 

успехом применены в различных областях деятельности. 



373 
 

Элективный курс "Россия и мир" можно рассматривать как относящийся к 

общественным и к гуманитарным дисциплинам. В первом смысле этот предмет направлен 

на понимание прошлой социальной реальности как области, где возникают сложные 

взаимодействия и взаимовлияния между людьми, которые могут носить как 

институциональный, так и не институциональный характер. При этом, согласно принципу 

историзма, каждое явление может быть понято и оценено только в контексте той 

социальной реальности, которая его порождает и окружает. Во втором смысле в центре 

внимания курса "Россия и мир" находится человек - его система ценностей, его 

представления о себе и окружающем мире, его эволюция как мыслящего существа. Причем 

человек может быть понят только как Другой, то есть в контексте современного ему 

общества и культуры. Таким образом, курс носит антропологический характер.  

В целом элективный курс "Россия и мир" отвечает следующим задачам среднего 

(полного) образования: 

• сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферыобучающихся,  

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности, толерантности,  

приверженности  ценностям,  закреплённым  КонституциейРоссийской Федерации;  

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся  глобальноммире;  

• сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза, умений  

оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования,  характерные  дляобщественных 

и гуманитарных наук;  

• формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных, экономических, 

социальных реалий;  

• сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оцениватьинформацию:  

теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к общественномуразвитию  и  

роли  личности  в  нём,  с  целью  проверки  гипотез  и  интерпретацииданных 

различных источников;  

• владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по  

тематикеобщественных и гуманитарных наук 

 

1. Общая характеристика элективного курса 

 

Важнейшей задачей курса "Россия и мир"  является формирование исторического 

мышления, уровень которого определяет общественное самосознание и 

самоидентификацию личности. Изучение курса "Россия и мир" способствует осознанию 

человеком своей принадлежности к российскому гражданскому обществу, к человечеству в 

целом, к его традициям и нормам, формировавшимся на протяжении тысячелетий. Этот 

курс позволяет привязать те или иные явления, процессы, события к хронологической 

шкале, создавая основу для установления причинно-следственных связей, для 

сопоставительного анализа явлений и процессов, для систематизации и контекстуализации 

явлений, как принадлежащих социальной реальности, так и находящихся вне ее. Важной 

особенностью предмета "Россия и мир" является изучение истории разных регионов мира в 

неразрывной связи друг с другом. Это позволяет осознать социальный мир как систему, все 

элементы которой взаимодействуют и образуют определенную структуру. Поэтому 

изучение этого курса предполагает знакомство прежде всего с методами т.н. "мир-

системного анализа" и исторической компаративистикой, которые являются важными 

инструментами современной исторической науки. 

При изучении курса "Россия и мир" целесообразно использовать различные 

современные образовательные технологии, позволяющие индивидуализировать учебный 

процесс, создать условия для развития навыков и умений, носящих универсальный 

характер. К современным технологиям относятся, в частности, компетентностный подход и 

уровневая дифференциация. Образовательная компетенция в этом предмете является 

совокупностью умений, навыков и знаний, которые могут быть использованы при изучении 

прошлой социальной реальности, но предполагают и решение задач, выходящих за 

предметную область. При этом нельзя забывать, что преподаватель не может не учитывать 

индивидуально-психологических особенностей школьников, без чего часть учащихся 
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неизбежно выпадает из учебного процесса. Четкое осознание компетентностных 

образовательных результатов, на которые нацелен учебный процесс, в совокупности с 

индивидуальным подходом к учебным группам, определяет современное образование. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Для освоения программы по курсу "Россия и мир" на профильном уровне отводится 

68 часов в год (2 часа в неделю в 11 классе). "Россия и мир" тесно связана со всеми без 

исключения гуманитарными и естественнонаучными предметами в школе.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

1. Личностные 

1.1 Формирование российской гражданской идентичности, чувства ответственности по 

отношению к Родине; воспитание учащихся в духе уважения к своему Отечеству и 

народам, его населяющим. 

1.2 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и истории, 

толерантности, а также неприятия любых форм шовинизма, национализма и милитаризма; 

воспитание учащихся в духе гуманистических ценностей; осознание своего места в 

поликультурном мире; осознание непреходящей ценности человеческой жизни.  

1.3 Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, готового 

защищать общепринятые демократические ценности, противостоять авторитарным и 

тоталитарным тенденциям и явлениям, уважать закон и правопорядок. 

1.4 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого 

критического мышления; способность к саморазвитию и самовоспитанию. 

1.5 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и 

умение вести диалог. 

 

2. Метапредметные 

2.1 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и 

корректировать свою деятельность, ставить новые познавательные задачи. 

2.2 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах.   

2.3 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать.  

2.4 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 

решения различных учебных и профессиональных задач. 

2.5 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее 

подходящие языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды 

(стилистические разновидности языка). 

2.6 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

 

3. Предметные 

3.1 Сформированность представлений о России в разные историческиепериоды на основе 

знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

3.2 Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  

3.3 Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания её прошлого и настоящего; 

3.4 Сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

3.5 Сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
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3.6 Сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

3.7 Сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

3.8 Сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

3.9 Сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

5. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Современная историческая наука. 

Основные задачи и особенности исторической науки; исторические источники; место 

истории среди других общественных наук; современные исторические концепции и 

направления (цивилизационная теория, историческая антропология, теория модернизации и 

пр.). 

Тема 2. Доцивилизационная история. 

Понятие и хронология преистории (первобытности); антропогенез; расселение человека 

разумного по миру, характерные черты культуры периода преистории, зарождение религии 

и искусства; характерные черты общества периода преистории, неолитическая революция. 

Тема 3. Ближний Восток в период древности  

Понятие "цивилизация"; ранние цивилизации Ближнего Востока: Месопотамия и Египет; 

империи Ближнего Востока в период поздней древности (Хеттская держава, Ассирия и 

Нововавилонское царство, Персидская империя); Восточное Средиземноморье (Финикия, 

еврейская культура и история); общее и различное в развитии цивилизаций Древнего 

Востока, "древневосточная деспотия"; значение Ближнего Востока для развития мировой 

цивилизации. 

Тема 4. Индия и Китай в древности  

Цивилизация долины Инда; ведийский период в истории Индии; возникновение буддизма, 

империя Маурьев; особенности индийской цивилизации; первые государства Древнего 

Китая; конфуцианство и даосизм; характерные черты китайской цивилизации. 

Тема 5. Древняя Греция 

Понятие "Античность"; периодизация истории Древней Греции; Архаическая Греция (VIII - 

VI вв. до н.э.); зарождение греческого полиса; Классическая Греция (V - IV вв. до н.э.), 

характерные черты культуры классической Греции; кризис полиса; походы Александра 

Македонского; эллинистические государства и характерные черты эллинистической эпохи. 

Тема 6. Древний Рим 

Периодизация истории Древнего Рима; культура этрусков; царский и республиканский 

периоды в истории Древнего Рима; характерные черты древнеримского общества и 

культуры в царский и республиканский периоды, римская гражданская община, патриции и 

плебеи. Основные этапы истории Римской империи; принципат; зарождение и 

распространение христианства; период домината, кризис III в., Рим и варвары; причины 

падения Римской империи. 

Тема 7. Западноевропейское Средневековье 

Понятие "Средние века"; периодизация западноевропейского средневековья; понятие 

"феодализм" и его критика; западноевропейское средневековое общество; церковь в 

Средние века; средневековые государства: особенности, типология, развитие; 

средневековая культура 

Тема 8. История Византии 
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Периодизация и основные этапы истории Византии; характерные черты византийской 

цивилизации; власть и церковь в Византии; культура Византии. 

Тема 9. Страны Востока в Средние века 

Возникновение ислама, его характерные черты и направления; Арабский халифат; 

Кордовский халифат; особенности арабской культуры и ее влияние на европейскую 

цивилизацию; образование Османской империи; основные этапы истории средневековой 

Индии; кастовая система в Индии; культура и религии средневековой Индии; империи 

средневекового Китая (Тан, Сун, Юань, Мин); основные этапы истории Японии в Средние 

века; кочевые империи средневековья (Монгольская империя). 

Тема 10. Древняя Русь (IX - XIII в.) 

Восточные славяне в VIII - IX вв.; спорные вопросы образования Древней Руси; Древняя 

Русь в конце X - первой трети XII в.; культура Киевской Руси; русские земли в XII - XIII 

вв.; культура русских земель в удельный период (до конца XIII в.); монгольское нашествие 

на Русь и его последствия. 

Тема 11. Русские земли в XIV-XV вв. 

Возвышение Москвы в XIV в., Москва, Литва и Орда в XIV - начале XV в.; династическая 

война второй четверти XV в.; расширение Московского княжества во второй половине XV 

в. - начале XVI в.; эволюция общества и власти в XIV - XV вв.; церковь и духовная жизнь 

Руси XIV-XV вв.; культура Руси XIV-XV вв. 

Тема 12. Эпоха Возрождения в истории Европы 

Причины и особенности Ренессанса XIV - XVI вв.; гуманизм; искусство Возрождения. 

Тема 13. Мир в Новое время 

Экономическое развитие стран мира в период Нового времени; общественное развитие 

мира в период Нового времени; общее и особенное в политической истории мира  (до 1870-

х гг.); международные отношения; культура и духовная жизнь в Новое время. 

Тема 14. Россия в XVI - XVII в. 

Государство и общество в России XVI в.; правление Василия III, регентство Елены 

Глинской; эпоха Ивана IV; Федор Иоаннович; русская культура XVI в.; Смутное время; 

Россия в период правления первых Романовых; экономическое развитие в XVII в.; 

социальная структура российского общества; русская культура XVI-XVII вв. 

Тема 15. Россия при Петре  

Причины и предпосылки реформ Петра I; понятие "модернизация"; реформы Петра I в 

экономике, социальной и административных сферах, культуре, церковной области; 

оппозиция реформам Петра I; внешняя политика Петра I. 

Тема 16. Россия в середине и во второй половине XVIII века 

Эпоха "дворцовых переворотов"; "просвещенный абсолютизм" Екатерины II; восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева; внешняя политика России XVIII в.; царствование Павла 

I; культура XVIII в. 

Тема 17. Россия в первой половине XIX века  

Реформы Александра I; Отечественная война 1812 г.; Николаевское самодержавие; 

российское общество первой половины XIX в., основные течения общественной мысли 

первой половины XIX в.; культура первой половины XIX в. 

Тема 18. Россия во второй половине XIX века 

Великие реформы Александра II; внешняя политика России во второй половине XIX в.; 

общество пореформенной России; социальные движения и основные направления 

общественной мысли второй половины XIX в.; культура второй половины XIX в. 

Тема 19. Особенности модернизации в странах мира в конце XIX - начале XX в. 

Эшелоны модернизации; особенности государственного и общественного строя, 

экономического развития в странах "первого эшелона"; модернизация в странах "второго 

эшелона"; идейные течения и политические партии в Европе, неолиберальные реформы, 

национализм в начале XX в.; особенности модернизации в странах Азии, Африки и Южной 

Америки. 

Тема 20. Российская империя в конце XIX - начале XX в. (1881 - 1914 гг.)  

Российская империя в пореформенный период: основные тенденции экономического и 

социального развития второй половины XIX в., проблема межнациональных отношений; 
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внутренняя и внешняя политика Александра III; внутренняя политика Николая II до 1905 г.; 

внешняя политика России в конце XIX - начале XX в., русско-японская война; революция 

1905 - 1907 гг. и ее последствия; становление парламентаризма в России, основные 

политические партии и движения; реформы П.А. Столыпина и проблема "незавершенной 

модернизации" в России начала XX в. 

Тема 21. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. Первая мировая война 

Нарастание противоречий между европейскими державами; колониальная политика 

крупнейших держав; складывание военных союзов в Европе; рост напряженности на 

Балканах в начале XX в.; цели крупнейших держав перед началом Первой мировой войны; 

военные действия в 1914 - 1918 гг.; внутреннее положение в воюющих державах; 

окончание Первой мировой войны, последствия Первой мировой войны и послевоенное 

устройство мира. 

Тема 22. Культура конца XIX - начала XX в. 

Развитие научной мысли и институтов в конце XIX - начале XX в. (основные научные 

достижения, изменения в научной картине мира; вклад российской науки в мировую 

научную мысль), научно-технический прогресс; просвещение, система образования в 

России; основные направления в развитии литературы и искусства, "Серебряный век" 

русской культуры, картина мира человека - идеи и практики. 

Тема 23. Русская революция 1917 г. и первые годы существования Советской России (1918 

- 1921 гг.) 

Февральская революция 1917 г.; от февраля к октябрю, Временное правительство, 

деятельность политических партий в 1917 г., Корниловский мятеж; Октябрьский переворот 

и его последствия, первые мероприятия большевистской власти, разгон Учредительного 

собрания; Конституция РСФСР, причины и основные этапы Гражданской войны; "Белое 

движение" в России; иностранная интервенция; характерные черты "военного 

коммунизма"; кризис советского общества и хозяйства в начале 1920-х гг. 

Тема 24. Страны мира в 1920-е гг. Советская Россия в эпоху НЭПа. 

Противоречия версальско-вашингтонской системы и проблемы послевоенного развития 

стран мира; радикальные правые и левые движения в Европе; социально-экономическое и 

политическое развитие стран Запада в 1920-е гг.; Советский Союз в 1920-е гг., причины 

перехода к нэпу, характерные черты и противоречия нэпа; внутрипартийная борьба, 

культурная и национальная политика государства, образование СССР, Конституция СССР; 

международные отношения в 1920-е гг., внешняя политика СССР в 1920-е гг.; страны 

Востока в 1920-е гг.; 

Тема 25. Мир в 1930-е гг. Тоталитарные режимы и рост мировой напряженности. 

Мировой экономический кризис и его последствия, разные стратегии выхода из кризиса, 

левые и правые радикальные движения; США, Великобритания и Франция в 1930-е гг.; 

тоталитарные режимы в Европе: нацизм в Германии, гражданская война и утверждение 

ультраправого режима в Испании, сталинский режим в СССР; особенности "сталинской 

модернизации"; международные отношения в 1930-е гг. 

Тема 26. Культура в период между двумя мировыми войнами 

Развитие науки в 1920-1930-е гг. (научная картина мира, выдающиеся ученые и научные 

достижения, направления научного поиска); научно-технический прогресс; успехи в 

области образования; основные течения в мировом искусстве, организация культурной 

жизни в СССР, культура и власть в СССР. 

Тема 27. Вторая мировая война (1939 - 1945 гг.) 

Причины Второй мировой войны, проблема ответственности за развязывание войны; 

начальный период войны (1939 - 1941 гг.), роль СССР в первый период Второй мировой 

войны; начало Великой Отечественной войны и причины поражений советской армии в 

1941 г.; военные действия на восточном, североафриканском, тихоокеанском, итальянском 

фронтах в 1940 - 1943 гг., "коренной перелом" в войне, оккупационный режим в Западной 

Европе и СССР, партизанское движение и движение Сопротивления, внутреннее 

положение в воюющих державах, советский тыл, культура и пропаганда в годы Второй 

мировой войны; отношения между союзниками в годы Второй мировой войны; 

завершающий этап Второй мировой войны (1944 - 1945 гг.), итоги Второй мировой войны. 
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Тема 28.Международные отношения во второй половине XX в. "Холодная война"  

Основные проблемы международных отношений во второй половине XX в., причины и 

начало Холодной войны, локальные военные конфликты во второй половине XX в., 

дипломатия в период Холодной войны, разрядка международной напряженности, 

окончание Холодной войны.  

Тема 29. Послевоенное развитие стран Запада и Востока (1945 г. - 1980-е гг.) 

Основные тенденции развития стран Запада во второй половине XX в., социально-

экономическое развитие стран Запада, "государство всеобщего благосостояния" и 

"неконсервативная волна", послевоенная научно-техническая революция; основные этапы 

политического развития стран Запада; послевоенное развитие социалистических стран 

Европы; государства Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Тема 30. Советский Союз: от "апогея сталинизма" до "застоя" (1945 - 1985 гг.) 

СССР в период "апогея сталинизма", восстановление народного хозяйства и начало 

структурных проблем советской экономики, усиление репрессий в отношении общества; 

борьба за власть после смерти Сталина, СССР в период "оттепели", начало управляемой 

десталинизации, экономические преобразования, внешняя политика в период Н.С. 

Хрущева; экономика СССР в последние десятилетия существования СССР, кризис 

"директивной экономики", советское общество в период "застоя", власть и общество в 

1960-1980-е гг.; внешняя политика СССР в период Л.И. Брежнева. 

Тема 31. Распад СССР и период системной трансформации в России (1985 - 1999 г.)   

СССР в период Перестройки, экономическое развитие СССР в 1985 - 1991 гг., 

политические реформы в период М.С. Горбачева, изменения в духовной жизни общества, 

дезинтеграция СССР, распад СССР, "парад суверенитетов", внешняя политика в 1985 - 1991 

г., окончание "холодной войны"; системные реформы начала 1990-х гг., внутренняя и 

внешняя политика России в 1990-е гг. 

Тема 32. Основные тенденции развития современного мира в конце XX - начале XXI в. 

Современная Россия 

Глобальные проблемы современности, глобализация, информационное общество, 

проблемы экономического развития мира; основные тенденции в развитии стран Запада и 

Востока; современная Россия и мир, основные тенденции политического развития России в 

начале XXI в., экономика и социальные отношения, международные отношения после 

окончания Холодной войны, Россия и СНГ. 

Тема 33. Культура второй половины XX - начала XXI в. 

Развитие научных знаний (основные направления развития науки, научная картина мира, 

выдающиеся открытия, проекты и научные школы, проблемы и вызовы современной науки, 

место советской и российской науки в мировом развитии науки); научно-технический 

прогресс (транспорт, энергетика, космонавтика, информационные технологии, 

медицинские технологии); искусство (основные направления в искусстве, авангардизм и 

реализм, экзистенциализм, постмодернизм, антиутопия, соцреализм и альтернативные 

культурные практики в СССР, литература о Второй мировой войне на Западе и в СССР, 

проблемы и тенденции современной культуры); изменения в повседневной жизни людей 

(образ жизни, досуг, спорт, мода, массовая культура, городская среда, отношения между 

людьми). 

Рабочая программа «Уровневая организация живой природы» 

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания. 

Современное образование предусматривает повышение биологической грамотности 

подрастающего поколения. Каждый человек должен быть биологически грамотным, 

независимо от того, какую специальность он выберет в дальнейшем. Жизнь  каждого 

неразрывно связана с биологией. Любой человек должен знать элементарные  правила 

личной гигиены, безопасности поведения и оказания первой доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях.   Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, 

пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все 

это объекты биологии. Но, помимо этого, человек должен знать историю происхождения  

нашей Земли, Царства органического мира и т.д., чтобы все это передать своим потомкам. 
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В данной программе  отражены задачи, составляющие  основу  современной 

биологической науки.  

 Программа данного курса создана для учащихся 10-11 классов. Она разработана на 2 

года обучения и в нее включены основные темы за курс биологии, начиная с растений  и 

заканчивая общей биологией. Программа разработана с учетом знаний, полученных 

учащимися ранее. Она ставит целью подготовку  к выполнению заданий ЕГЭ, а так же 

формирует высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

Курс ставит целью обобщить биологические знания учащихся, углубив их до понимания 

биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и показать 

прикладное и практическое значение биологии. Он направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  

Цель:  подготовка куспешной  сдачи  ЕГЭ учащихся 10-11 класса. 

Задачи: 

- повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

- формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

-  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического и теоретического компонента учебного 

содержания. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности. 

При проведении факультатива особое внимание целесообразно уделить повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из 

основной школы, изучаемых на заключительном этапе биологического образования: о 

классификации органического мира,  его историческом развитии, особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а так же вопросов экологии, 

онтогенеза, селекции, клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов 

антропогенеза, Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует обратить 

внимание на формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы.  Также  следует обратить 

внимание на закрепление материала, который часто вызывает затруднения: химическая 

организация клетки; обмен веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция 

физиологических процессов, протекающих в организме человека; способы 

видообразования; определение движущих сил и результатов эволюции, путей и 

направлений эволюционного процесса, ароморфозы у конкретных групп организмов; 

особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и агроценоза, 

характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

        Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, 

взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять 

причинно-следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на 

основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 
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В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ЕГЭ за текущий и прошедший год.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса  ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Содержание курса  

10 класс (34 часа) 

Раздел 1.  «Биология растений, грибов, лишайников» (20 часов) 

Тема 1. Ботаника как наука. Ткани растений (3 часа).  Признаки растений. Строение 

растительной клетки. Ткани и органы высших растений (образовательная, механическая, 

покровная, основная, проводящая). 

Тема 2. Вегетативные органы высших растений (5 часов). Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня, листа, стебля. Видоизменения корней, листьев, побегов. 

Почвенное и  воздушное питание растений.  
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Тема 3. Генеративные органы высших растений (4 часа). Строение цветка. Типы соцветий. 

Разнообразие плодов. Опыление и оплодотворение. Строение семени.  

Тема 4. Систематический обзор царства Растения (8 часов).Низшие жизненные формы – 

нетканевые формы жизни. Протисты. Грибы, лишайники, водоросли - организация, 

классификация, роль и место в биосфере, значение для человека. Мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Основные 

семейства цветковых растений. 

Раздел 2. «Биология животных»  (14 часов) 

Тема 5. Беспозвоночные животные (7 часов.) Систематический обзор царства Животные. 

Общая характеристика двуслойных и трехслойных беспозвоночных животных. 

Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. 

Членистоногие. 

Тема 6. Позвоночные животные (7 часов.) Тип Хордовые. Общая характеристика 

надклассов классов: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

11  класс (34 часа) 

Раздел 2.  «Человек и его здоровье» (17 часов) 

Тема 6. Общий обзор организма  человека. Ткани, органы и их системы (2часа).Тканевой 

уровень организации жизни на примере тканей человека. Системы и аппараты органов. 

Опорно-двигательный аппарат человека. 

Тема 7. Внутренняя среда организма человека (4 часа).Кровь и кровообращение. Состав и 

функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. 

Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. 

Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Тема 8. Метаболические системы организма человека (3 часа).Системы метаболизма 

человека: дыхательная, пищеварительная, выделительная системы. Основные процессы: 

дыхание, пищеварение, выделение. Структурно-функциональные единицы органов. 

Тема 9. Репродуктивный аппарат человека (2 часа).Система размножения. Индивидуальное 

развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 

Тема 10. Системы регуляции функций организма (3  часа).Железы внутренней секреции. 

Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. Нервная 

система человека. Состав центрального и периферического отделов нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. Органы чувств. 

Анализаторы. 

Тема 11. ВНД человека. Организм человека как единое целое (3 часа).Условные и 

безусловные рефлексы человека. Высшая нервная деятельность. 

Раздел 3.  «Клетка как биологическая система» (15 часов). 

Тема 1. Клеточная теория. Химический состав клеток. (2 часа).Клетка как биологическая 

система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества 

клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические 

вещества.  

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (2 часа). Биологические мембраны. 

Строение эукариотической клетки.Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды 

клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей разных 

таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в клетке. 

Тема 3. Наследственный аппарат клеток – хранитель генетической информации (2 

часа).Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. 

Тема 4. Способы передачи генетической информации (4 часа).Матричный принцип 

воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы 

репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. 

Виды полового процесса 

Тема 5. Реализация генетической информации (4 часа).Метаболизм. Анаболизм и 

катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. 
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Тема 6. Клеточный метаболизм (4 часа).Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный 

этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. 

 

Рабочая программа «Решение задач по химии высокого уровня сложности»  

Элективный курс «Решение задач по химии высокого уровня сложности» предназначен для 

учащихся 10-11- ых классов и рассчитан на 68  часов (1 час в неделю). Основной акцент 

при разработке программы курса делается на решении задач по блокам: «Общая химия», 

«Неорганическая химия», «Органическая химия». Особое внимание уделяется методике 

решения задач повышенного и высокого уровня сложности по контрольно- измерительным 

материалам ЕГЭ.  

Введение 

Рабочая программа по элективному курсу разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

             -          Примерной программы среднего(полного) образования по химии 

(углубленный уровень) О.С. Габриеляна,  рекомендованной Министерством образования 

РФ, «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», 

Москва, изд. «Дрофа», 2015г. 

-     Учебного плана образовательного учреждения МБОУ «Кадуйская средняя 

школа»;  

 

Программа реализуется на учебных пособиях для учащихся: 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Готовимся к единому государственному экзамену 

Органическая химия  теория упражнения задачи тесты  Москва «Русское слово» 2018 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Готовимся к единому государственному экзамену 

Нерганическая химия  теория упражнения задачи тесты  Москва «Русское слово» 2018 

 

УМК для учителя: 

Репетитор по химии. Под редакцией А.С. Егорова Ростов на Дону «Феникс», 2009 

Лидин Р.А. Справочник  по общей и неорганической химии. М. «Просвещение»,2011. 

Кузьменко Н.Е, Еремин В., Попков В. Химия для старшеклассников и поступающих в вузы. 

М. «Дрофа»,2001 

Кузьменко Н.Е, Еремин В., Попков В. Начала химии 1 часть. М. «Экзамен», 2007 

 Кузьменко Н.Е, Еремин В., Попков В. Начала химии 2 часть. М. «Экзамен», 2007 

 Единый государственный экзамен 2012-2018. Химия. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ.  

     

  Цели элективного курса:  

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения;  

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;  

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии;  

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по химии, 

нестандартному решению практических задач.  

 

Задачи элективного курса:  

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии; 

        - развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач, работать с тестами различных типов; 

         - выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по химии; 
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- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам курса 

общей, неорганической и органической химии;  

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии;  

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  

 

Содержание элективного курса «Решение задач по химии высокого уровня 

сложности» 

 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)  

 

Спецификация ЕГЭ по химии 2018 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по химии 

2018 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по химии 

для составления КИМов ЕГЭ 2018 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 

2011-2018 г. (анализ типичных ошибок).  

Характеристика содержания частей ЕГЭ по химии 2018 года  базового, повышенного 

и высокого уровня сложности.  

Тема 2. Органическая химия (33 часа)  

 

4.1. Углеводороды  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы 

реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило 

Зайцева А.М.  

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.  

4.2. Кислородсодержащие органические соединения  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений.  

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств.  

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2011, 2012, 2013 гг)  

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы 

органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, 

углеводы, белки). Идентификация органических соединений.  
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      Тема 3. Теоретические основы химии. Общая химия (16 часов)  

 

2.1. Химический элемент  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических 

элементов. Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Понятие о радиоактивности.  

2.2. Химическая связь и строение вещества  

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки.  

2.3. Химические реакции  

2.3.1. Химическая кинетика  

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов.  

2.3.2. Теория электролитической диссоциации  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических 

соединений с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение 

характера среды водных растворов веществ.  

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и 

способы защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. 

Общая химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ 2016,2017, 2018 гг)  

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  

 

Тема 4. Неорганическая химия (10 часов)  

 

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия.  
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3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа.  

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2011, 2012, 2013 гг)  

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Определение рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

 

 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (8 часов)  

 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его 

физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности 

органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими 

соединениями. Экспериментальные основы органической и неорганической химии.  

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

Итоговый контроль в форме ЕГЭ.  

 

Место курса в учебном плане школы 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по химии» может быть реализован за счѐт часов 

школьного компонента учебного плана и может  быть использован с целью обобщения 

знаний по химии и с целью подготовки учащихся к ЕГЭ по химии, начиная уже с 10-ого 

класса. 

10 класс-34 часа (1час в неделю) 

11 класс-34 часа (1час в неделю) 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса 

 

Личностные результаты 

 1.Успешная сдача ЕГЭ по химии 

 2. Ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты окружающей 

среды, стремление к здоровому образу жизни. 

3 Осознанный выбор индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

4.Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5. Готовность к решению творческих задач, умения находить адекватные способы  

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). 
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6.Сформированность химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей  культуры и научного мировоззрения. 

 

 

Метапредметными результатами являются:  

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

 В области предметных результатов изучение элективного курса предоставляет 

ученику возможность : 

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

        - применять основные положения химических теорий (строения атома, химической       

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений.  

        - классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам;  

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, 

строением и свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

 

Уметь:  

 

Называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре.  

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  
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- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  

 

Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

 

Объяснять:  

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента 

в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия.  

 

Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая 

химия и органическая химия).  

Рабочая программа «Основы медицины» 

Рабочая программа  элективного  курса  «Основы медицины» составлена на основе  

следующих документов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- примерная программа элективного курса “Основы медицинских знаний” автор 

Н.Б. Баенбаева.— М. Дрофа, 2010.  
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- Положение о рабочей программе учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей) 

в МБОУ «Кадуйская СШ» 

- Учебный план МБОУ «Кадуйская СШ»; 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного курса с учетом метапредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

УМК для учителя: 

1. Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить. – Н.: Лада, 2000. 

2. Татарникова Л.Г.  Валеология подростка. – С-П.: Петроградский и К, 1996. 

3. Гоголев, М. И. Основы медицинских знаний. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Гомончук, А. И. Основы медицинских знаний. Десмургия. Гемостаз. Иммобилизация. 

– М.: Медицина, 2001. 

5. Медико-санитарная подготовка учащихся / под ред. П. А. Курцева. – М.: 

Просвещение, 1991. 

      6. Основы медицинских знаний учащихся / под ред. М. И. Гоголева. – М.: Просвещение, 

1995. 

7. Калинова, Г. С., Кучменко, В. С., Мягкова, А. Н. и др. Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы. – М.: Дрофа, 2001. 

8. Кучменко, В. С. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Биология. – М.: Дрофа, 2002. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября».  

www.bio.nature.ru - научные новости биологии.  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 

 

Цели и задачи курса:  

цели: 

1. Поддерживать интерес учащихся к биологии и химии. 

2. Расширить и систематизировать знания об организме на повышенном уровне.  

3.Предоставить ученику возможность подготовиться к поступлению на  профильные 

специальности в вузы.   

   задачи:  

1. Углубление знаний об особенностях строения, и жизнедеятельности организма  

человека;  

2. Формирование практических умений и специальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи.  

     3. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, 

уважительного отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии. 

 

          Общая характеристика  курса 

Содержание учебного материала программы соответствует целям профильного 

обучения и в определенной степени дополняет учебную программу.  

Значимость, роль и место данного курса определяется тем, что основы медицинских 

знаний  является важным  компонентом, позволяющим гимназисткам понять причину 

многих заболеваний, заставит их задуматься о своём здоровье и его сохранении, 

приобрести практические навыки, сориентироваться в выборе профессии.  

 

 Место  курса в учебном плане школы 

Учебный план школы  отводит 33 часа для  изучения курса «Основы медицины».  В 

11  классе -33 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа. 

 

         Метапредметные и предметные результаты освоения курса 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
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Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся метапредметных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

• Правила оказания первой медицинской помощи биологических объектов: 

организма человека. 

• о различных формах лекарственных средств; их влиянии на биологические 

процессы.  

уметь 

      1. Характеризовать особенности строения и функционирования организма человека.  

2. Оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях.  

3. Осуществлять поиск информации по заданной теме, составлять реферат, устный 

доклад, проект. 

Результаты изучения курса направлены на освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                      

 

I. Введение (1 час) 

Значение первой медицинской помощи. 

Значение само- и взаимопомощи. 

II. Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия (3 часа) 

Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». 

Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при ранениях.  

III. Первая медицинская помощь при кровотечениях (2 часа) 

Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. 

Мероприятия при внутреннем кровотечении. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая помощь при кровотечении. 

IV. Первая медицинская помощь при переломах (2 часа) 

Переломы, их основные признаки. Осложнения при переломах. Иммобилизация 

(основные правила). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при переломах. 

V. Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности 

(2 часа) 

Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной 

деятельности. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания. 

VI. Первая медицинская помощь при ожогах (1 час) 

Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

VII. Травматический шок и противошоковые мероприятия (1 час) 

Причины травматического шока. Фазы травматического шока. Предупреждение шока. 

Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. 

VIII. Инфекционные болезни. Дезинфекция (4 часа) 

Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней. 

Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция. 

Меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

      Э к с к у р с и я в отделение больницы или в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). 

      IX. Введение в фармакологию (4 часа) 
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Содержание фармакологии и ее задачи. Положение среди других медицинских 

дисциплин. Краткий очерк истории отечественной фармакологии. Создание новых 

лекарственных средств. Основные разделы фармакологии. Принципы классификации 

лекарственных средств.  

Экскурсия в аптеку. Закрепление знаний о классификации лекарственных средств.  

 X. Общая фармакология (7 часов) 

Фармакокинетика. Пути введения лекарственных средств. Всасывание. Пути выведения 

лекарственных средств из организма. Значение индивидуальных особенностей и состояния 

организма для проявления действия лекарственных средств. Изменение действия 

лекарственных веществ при повторном введении. Основные виды лекарственной терапии.  

Экскурсия в больницу с целью закрепления теоретических знаний. 

 XI. Общая рецептура (5 часов) 

Лекарственные формы: твердые, жидкие, мягкие, разные лекарственные формы 

(аэрозоли, глазные пленки), лекарственные вещества, средства, препараты. 

Государственная фармакопея. Номенклатура лекарственных средств. Рецепт, правила 

выписывания и отпуск лекарственных средств.  

XII. Лекарственные растения  (2 часа) 

 Лекарственные растения: виды, правила сбора и хранения, действия этих растений.               

       Экскурсия в аптеку, в отдел выдачи лекарств по рецептам с целью наглядного 

ознакомления приготовления эмульсий, суспензий, растворов, паст, порошков по рецептам. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е . Определение лекарственных форм. 

 

2.3. «Рабочая программа воспитания». 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кадуйского муниципального района «Кадуйская средняя 

школа».  

Руководитель образовательной организации, директор школы – Казанов Максим 

Алексеевич. 

Учреждение создано на основании постановления Администрации Кадуйского 

муниципального района о 27.03.2014 г. № 157 «О реорганизации путем слияния 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Кадуйского муниципального 

района «Кадуйская средняя общеобразовательная школа № 2» и муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Кадуйского муниципального района «Кадуйская 

средняя общеобразовательная школа № 3». 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет управление 

образования Администрации Кадуйского муниципального района (далее - Учредитель). 

В 2011 – 2012 учебном году образовательное учреждение стало победителем в 

конкурсе Национальных проектов школ, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы и получила грантовую поддержку в размере одного миллиона 

рублей.  

В 2011 году – школа принимала участие в V Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем и стала дипломантом 2 степени.  

В соответствии с приказом  Департамента  образования  Вологодской области «Об 

аккредитации образовательных учреждений» № 197-ПП от 18.02.2019 года Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадуйская средняя школа» аккредитовано 

по ступеням начального общего, основного общего, среднего полного общего образования 

и дополнительного образования детей и взрослых.  

Школа расположена в рабочем поселке Кадуй, Кадуйского района. Это крупное 

поселение, где расположены многие социальные учреждения. Есть детские сады, 

Кадуйский дом культуры, где работают кружки и объединения разной направленности, 

МКУК Районная библиотека, Физкультурно-оздоровительный комплекс, МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ Бассейн «Виктория». Градообразующим 

предприятием Кадуйского района является ПАО ОГК-2 «Череповецкая ГРЭС». 
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Численность населения поселка Кадуй11018 тысяч человек. Поселок находится в 54 км от 

г. Череповца. 

Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Документы, на основании которых школа осуществляет свою деятельность:  

1. Устав МБОУ «Кадуйская СШ » от 11.01.2019 года, приказ №4; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Департаментом 

образования Вологодской области: серия 35ЛО1 № 0001032, регистрационный № 8456 от 

27.11.2014 года. Срок действия лицензии — бессрочно.  

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдано Департаментом образования 

Вологодской области: серия 35 А01 № 0000411, регистрационный № 3719 от 06 апреля 

2015 года. Свидетельство действительно по 03 июня 2025 года. Обучение в школе 

организовано в одну смену.  

      Школа расположена в типовом 4-х этажном кирпичном здании.  

На 1 сентября 2021 года в школе обучается 829 человек, 31 класс. Из них: 

✓ Iступень:1–4 классы–14 классов-комплектов, 364 человек; 

✓ IIступень:5–9 классы–17 классов-комплектов, 408 человек; 

✓ IIIступень:10–11классы–2класса-комплекта,57 человек 

Процесс воспитания в образовательной организации 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 образовательной организации; 

✓ Ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую(в разрешении конфликтов) функции. 

В школе созданы специальные информационные уголки по безопасности: для юных 

водителей мототранспорта и юных инспекторов дорожного движения. На базе школы 

открыт один класс (класс МЧС) с особой воспитательной системой. В 2020 году на базе 

МБОУ «Кадуйская СШ» создан Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста». 

На базе школы ведутся занятия в объединениях дополнительного образования детей по 

программам естественнонаучной, социально-педагогической, художественной и 

технической направленностей. Охват учащихся дополнительным образованием составляет -

99,8%, многие дети занимаются в учреждениях ДО поселка. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в спортивных, творческих и патриотических мероприятиях и 

конкурсах всех уровней – районных, областных, федеральных, всероссийских и 

международных.  
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На базе школы в каникулярное время функционирует детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Легенда». Ежегодно в целях обеспечения занятости 

обучающихся проводятся трудовые бригады. 

Сетевыми   партнерами школы  в организации воспитательной работы с 

обучающими являются  учреждения культуры посёлка, правовые структуры Кадуйского 

муниципального района (Управление ГИБДД   ОМВД России по Кадуйскому району, 

инспекция по делам несовершеннолетних, ООО «Центр-112»), Совет ветеранов п.Кадуй, 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность 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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные 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) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1. Уровень начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний– 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

✓ Быть любящим, послушными отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

✓ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу—время, потехе—час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

✓ знать и любить свою Родину–свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

✓ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

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 вопросы, 

не прибегая к силе; 

✓ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

✓ быть вежливыми, опрятными, скромными, приветливыми; 

✓ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

✓ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться 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 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать 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 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

2. Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, учащихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому 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 школьников. 

 

3. Уровень среднего общего образования. 

В воспитании детей юношеского таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

✓ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

✓ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

✓ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

✓ опыт природоохранных дел; 

✓ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

✓ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

✓ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

✓ опыт ведения здорового образа жизни заботы о здоровье других людей; 

✓ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

✓ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет—это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные 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) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) 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 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов.  

 

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог в течение года  организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Список классных руководителей на 2021-2022 учебный год 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 14 классов – комплектов 

№  Ф.И.О. классного руководителя класс 
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1.  ХрапичеваТатьянаВасильевна 1а 

2.  ВолошинаТатьянаАлександровна 1б 

3.  ХорохординаТатьянаВикторовна 1в 

4.  Шумская Евгения Федоровна 1г 

5.  Новикова Гюзель Маратовна 2а 

6.  Овцына Наталья Владимировна 2б 

7.  Обросова Любовь Александровна 2в 

8.  Шафранова Светлана Александровна 2г 

9.  Карпекина Марина Геннадьевна 3а 

10.  Сапогова Татьяна Александровна 3б 

11.  Мокина Дина Анатольевна 3в 

12.  Крылова Любовь Николаевна 4а 

13.  Барышева Юлия Владимировна 4б 

14.  Козлова Наталья Викторовна 4в 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА   17 классов-комплектов 

№  Ф.И.О. классного руководителя класс 

1.  Прозорова Татьяна Васильевна 5а 

2.  Красильникова Елена Николаевна 5б 

3.  Кузнецова Ольга Николаевна 5в 

4.  Шилова Ольга Михайловна 6а 

5.  Лухманова Галина Павловна 6б 

6.  Клименкова Оксана Николаевна 6в 

7.  Мулицына Лариса Сергеевна 6г 

8.  Бражникова Елена Валентиновна 7а 

9.  Борисова Галина Геннадьевна 7б 

10.  Батаева Екатерина Анатольевна 8а 

11.  Ишина Кристина Игоревна 8б 

12.  Белозерова Ольга Васильевна 8в 

13.  Александрова Наталья Николаевна 9а 

14.  Самойлова Марина Викторовна 9б 

15.  Смирнова Ольга Ивановна 9в 

16.  Лопаева Анна Николаевна 10 

17.  Толстова Ольга Владимировна 11 

 

Работа с классом: 

✓ Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

✓ Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в поселке, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса 

к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
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График проведения классных часов 

 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Пятница Понедельник Четверг 

 

Проект «Планета интересных каникул». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Планета интересных каникул» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует 

развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

✓ Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) –со школьным педагогом-психологом.  

✓ Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

✓ Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года–вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

✓ Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность зато 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 малых 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 виной, отличной от 

учебной, обстановке; 

✓ Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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✓ Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

✓ Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

✓ Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

✓ Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

✓ Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации(совместно ссоциально-психологической службой школы): 

✓ работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

 

3.2. 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, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

✓ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией–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, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

✓ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Кружки внеурочной деятельности и объединения ДО на 2021-2022учебныйгод. 

 

Начальная школа 

Классы/ 

Классный  рук-ль 

Название кружка или секции Ф.И.О. педагога/ 

 

1а 

Храпичева 

Татьяна 

Васильевна 

Будем дружить Храпичева Т.В.  

Начальное техническое моделирование Храпичева Т.В.  

Школа здоровья Пахомова Н.В.  

Смысловое чтение Храпичева Т.В.  

1б 

Волошина 

Татьяна 

Александровна 

Будем дружить Волошина Т.А. 

Начальное техническое моделирование Волошина Т.А. 

Смысловое чтение Волошина Т.А. 

Школа здоровья Пахомова Н.В.  

1в 

Хорохордина 

Татьяна 

Викторовна 

Будем дружить Хорохордина Т.В.  

Смысловое чтение Хорохордина Т.В.  

Школа здоровья Пахомова Н.В. 

Начальное техническое моделирование Хорохордина Т.В. 

1в 

Шумская  

Евгения  

Федоровна 

Будем дружить Шумская Е.Ф. 

Смысловое чтение Шумская Е.Ф. 

Школа здоровья Пахомова Н.В. 

Начальное техническое моделирование Шумская Е.Ф. 

2а 

Новикова 

Гюзель 

Маратовна 

Будем дружить Новикова Г.М.  

Начальное техническое моделирование Новикова Г.М. 

Смысловое чтение Новикова Г.М.  

Ансамбль «Ложкари» Самойлова М.В.  

2б  

Овцына 

Наталья 

Владимировна 

Будем дружить Овцына Н.В. 

Начальное техническое моделирование Овцына Н.В.  

Смысловое чтение Овцына Н.В.  

Школа здоровья Овцына Н.В. 

2в 

Обросова 

Любовь 

Александровна 

Будем дружить Обросова Л.А.  

Начальное техническое моделирование Обросова Л.А.  

Смысловое чтение Обросова Л.А.  

Школа здоровья Обросова Л.А.  

2г 

Шафранова 

Светлана 

Александровна 

Будем дружить Шафранова С.А.  

Начальное техническое моделирование Шафранова С.А.  

Смысловое чтение Шафранова С.А.  

Ансамбль «Ложкари» Самойлова М.В.  

3а 

Карпекина 

Марина 

Геннадьевна 

Будем дружить Карпекина М.Г.  

Эрудит Карпекина М.Г.  

Смысловое чтение Карпекина М.Г.  

Ансамбль «Ложкари» Самойлова М.В.  

3б 

Сапогова  

Татьяна  

Александровна 

Будем дружить Сапогова Т.А.  

Эрудит Сапогова Т.А.  

Смысловое чтение Сапогова Т.А.  

Ансамбль «Ложкари» Самойлова М.В.  

3в 

Мокина 

Дина 

Анатольевна 

Будем дружить Мокина Д.А.  

Смысловое чтение Мокина Д.А. 

Компьютерная грамотность Мокина Д.А.  

Ансамбль «Ложкари» Самойлова М.В.  
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4а 

Крылова 

Любовь 

Николаевна 

Будем дружить Крылова Л.Н. 

Занимательная математика Крылова Л.Н.  

Ритмика Крылова Л.Н.  

Смысловое чтение Крылова Л.Н.  

4б 

Барышева 

Юлия 

Владимировна 

Будем дружить Барышева Ю.В.  

Занимательная математика Барышева Ю.В.  

Ритмика Барышева Ю.В.  

Смысловое чтение Барышева Ю.В.  

4в 

Козлова 

Наталья 

Викторовна 

Будем дружить Козлова Н.В.  

Школа здоровья Козлова Н.В.  

Смысловое чтение Козлова Н.В.  

Занимательная математика Козлова Н.В.  

Основная школа 

 

Классы/ 

Классныйрук-ль 

Название кружка, клуба или секции Ф.И.О. педагога 

5а 

Прозорова 

Татьяна 

 Васильевна 

Мы вместе Прозорова Т.В. 

Смысловое чтение Белозерова О.В. 

Вокальный ансамбль «Фиеста» Амирасланова Е.К. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

5б 

Красильникова 

Елена  

Николаевна 

Мы вместе Красильникова Е.Н. 

Смысловое чтение Хромова Л.А. 

Вокальный ансамбль «Фиеста» Амирасланова Е.К. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

5в 

Кузнецова 

Ольга Николаевна 

 

Мы вместе Кузнецова О.Н. 

Смысловое чтение Хромова Л.А. 

Вокальный ансамбль «Фиеста» Амирасланова Е.К. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

6а 

Шилова 

Ольга 

Михайловна 

Мы вместе Шилова О.М. 

Мой родной край Шилова О.М. 

Смысловое чтение Лухманова Г.П. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

6б 

Лухманова 

Галина 

Павловна 

Мы вместе Лухманова Г.П. 

Смысловоечтение Лухманова Г.П. 

Техническое моделирование Прозорова Т.В. 

Пионербол Мулицына Л.С. 

6в 

Клименкова 

Оксана 

Николаевна 

Мы вместе Клименкова О.Н. 

Мой родной край Шилова О.М. 

Смысловое чтение Хромова Л.А. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

6г 

Мулицына 

Лариса 

Сергеевна 

Мы вместе Мулицына Л.С. 

Смысловое чтение Александрова Н.Н. 

Техническое моделирование Прозорова Т.В. 

Пионербол Мулицына Л.С. 

7а 

Бражникова 

Елена 

Валентиновна 

Групповой проект Бражникова Е.В. 

Мы вместе Бражникова Е.В. 

Смысловое чтение Лухманова Г.П. 

Пионербол Мулицына Л.С. 

7б 

Борисова 

Галина 

Геннадьевна 

Групповой проект Борисова Г.Г. 

Мы вместе Борисова Г.Г. 

Смысловое чтение Борисова Г.Г. 

Пионербол Гребнева Л.Н. 

8а 

Батаева 

Индивидуальный предметный проект 

 

Белозерова О.В. 

Андрух Н.В. 
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Екатерина 

Анатольевна 

Кузнецова О.Н. 

Ефименко С..В. 

Ишина К.И. 

Мулицына Л.С. 

Прозорова Т.В. 

Лопаева А.Н. 

Пахомова Н.В. 

Хромова Л.А. 

Взгляд в будущее Батаева Е.А. 

Смысловое чтение Белозерова О.В. 

Волейбол Мулицына Л.С. 

8б 

Ишина 

Кристина 

Игоревна 

Индивидуальный предметный проект 

 

Белозерова О.В. 

Андрух Н.В. 

Кузнецова О.Н. 

Ефименко С..В. 

Ишина К.И. 

Мулицына Л.С. 

Прозорова Т.В. 

Лопаева А.Н. 

Пахомова Н.В. 

Хромова Л.А. 

Взгляд в будущее Ишина К.И. 

Смысловое чтение Белозерова О.В. 

Волейбол Мулицына Л.С. 

8в 

Белозерова  

Ольга 

Васильевна 

 

(класс МЧС) 

Индивидуальный предметный проект Белозерова О.В. 

Андрух Н.В. 

Кузнецова О.Н. 

Ефименко С..В. 

Ишина К.И. 

Мулицына Л.С. 

Прозорова Т.В. 

Лопаева А.Н. 

Пахомова Н.В. 

Хромова Л.А. 

Взгляд в будущее Белозерова О.В. 

Хор Самойлова М.В. 

Смысловое чтение Белозерова О.В. 

Плавание Гребнева Л.Н. 

9а 

Александрова 

Наталья 

Николаевна 

Взгляд в будущее Александрова Н.Н. 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Батаева Е.А. 

Избранные вопросы математики Смирнова О.И. 

Я познаю мир Шилова О.М. 

Географический мир Кузнецова О.Н. 

Физика вокруг нас Андрух Н.В. 

Решение расчетных задач по химии Кузнецова О.Н. 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 

Красильникова Е.Н. 

Смысловое чтение Александрова Н.Н. 

Волейбол Мулицына Л.С. 

9б 

Самойлова 

Марина 

Взгляд в будущее Самойлова М.В. 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Батаева Е.А. 
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Средняя школа 

 

Дополнительное образование в 2021-2022 учебном году 

 

Направление Название кружка или секции Руководитель 

Техническое «Школьные квадракоптеры» Батаева Е.А. 

«Промышленный дизайн» Людикайнен М.В. 

Естественнонаучное «Скоро в школу» Крылова Л.Н. 

Барышева Ю.В. 

Козлова Н.В. 

Физкультурно-спортивное «Шахматы» Атаулова О.А. 

Социально-педагогическое Социальное проектирование 

«Школа Полезного Действия» 

Хорохордина Т.В. 

Отряд ЮИД «Форвард» Обросова Л.А. 

Отряд «Эколята» Кузнецова О.Н. 

«Школа лидера» Амирасланова Е.К. 

«Юный журналист» Барышева Ю.В. 

Отряд ДЮП Барышева Ю.В. 

«Творческая мастерская» Шумилова Э.А. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

Викторовна Избранные вопросы математики Андрух Н.В. 

Я познаю мир Шилова О.М. 

Географический мир Кузнецова О.Н. 

Физика вокруг нас Андрух Н.В. 

Решение расчетных задач по химии Кузнецова О.Н. 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 

Красильникова Е.Н. 

Смысловое чтение Александрова Н.Н. 

Волейбол Мулицына Л.С. 

9в 

Смирнова 

Ольга 

Ивановна 

Взгляд в будущее Смирнова О.И. 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Батаева Е.А. 

Избранные вопросы математики Смирнова О.И. 

Я познаю мир Шилова О.М. 

Географический мир Кузнецова О.Н. 

Физика вокруг нас Андрух Н.В. 

Решение расчетных задач по химии Кузнецова О.Н. 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 

Красильникова Е.Н. 

Смысловое чтение Александрова Н.Н. 

Волейбол Гребнева Л.Н. 

Классы/ 

Классный рук-ль 

Название кружка, клуба или секции Ф.И.О. педагога 

10 

Лопаева 

Анна  

Николаевна 

Смысловое чтение Зазулина Ю.И. 

Школьный музей Борисова Г.Г. 

Шаг в будущее Лопаева А.Н. 

Волейбол Мулицына Л.С. 

11 

Толстова 

Ольга 

Владимировна 

Смысловое чтение Лухманова Г.П. 

Школьный музей Борисова Г.Г. 

Шаг в будущее Толстова О.В. 

Волейбол Мулицына Л.С. 
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общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Общеинтеллектуальное направление 

1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» составлена на основе 

авторской программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных матема-

тических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению.Программа способствует 

воспитанию интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умению анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» прежде 

всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, 

сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» ориентирована на 9 

класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю. Содержание основного 

общего обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и 

право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; система гуманистических и демократических ценностей.  

5. Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение расчетных задач по 

химии» на научном уровне раскрывает ряд теоретических вопросов школьного курса 

химии; способствует обобщению материала по общей и неорганической химии. К этому 

времени пройдена программа общей химии, учащиеся уже ознакомлены с типами 

расчетных задач и их решением. Это дает возможность на занятиях элективного курса 

закрепить полученные знания. При разработке программы курса большинство задач и 

упражнений взято из методических указаний ФИПИ по подготовке к ОГЭ. Основной целью 

курса является овладение навыками выполнения наиболее сложных заданий, а также 

алгоритмами решения основных типов расчетных задач. Уровень базовый. 

6. Рабочая программа внеурочной деятельности «Географический мир» признана 

помочь школьнику расширить и углубить свои знания по географии. В системе основного 

общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого 

одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-

общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихсякомплексное 

представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях;целостное восприятие мира не в виде набора обособленных 

природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 



404 
 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам.Цель курса: развитие географического мышления школьников и 

формировании у них целостного представления о своей стране, а также личностных 

качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их 

культуре и национальным особенностям. 

7. Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» предназначен для 

учащихся 9 классов, увлекающихся естественнонаучными дисциплинами. Рассчитан на 

0.25 час в неделю, всего 8 часов. Курс основан на знаниях и умениях, полученных 

учащимися на уроках физики, биологии, химии. Цель курса: показать необходимость 

развития в процессе обучения физике способностей, позволяющих решать задачи, и 

получать дополнительные сведения из смежных областей знаний. Это достигается 

средствами предметной интеграции, учитывающими интересы и познавательные 

возможности учащихся, приводящими к развитию их творческих способностей, связанных 

с потребностью к саморазвитию. Показать учащимся единство законов природы, 

применимость законов природы к живому организму, ознакомить учащихся с физическими 

методами воздействия и исследования, широко применяемые и в биологии, и в медицине.  

8. Рабочая программа внеурочной деятельности «Система, многообразие и эволюция 

живой природы» предназначена для учащихся 9 классов средней школы.  Курс составлен в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования по биологии. На 

уроках биологии в 9 классе недостаточное количество часов отведено для тщательной 

отработки знаний и умений базового уровня. С этой целью, при проведении факультатива 

особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее значимых и 

наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на 

заключительном этапе биологического образования: биология как наука, признаки живых 

организмов, система, многообразие и эволюция живой природы,  человек и его здоровье. 

Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы, учащиеся должны научиться распознавать на рисунках 

основные органоиды клетки, органы и системы органов растений, животных, человека. 

9. Рабочая программа внеурочной деятельности «Техническое моделирование» 

разработана для занятий с учащимися 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. В 

процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно - 

деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию 

трудовой, познавательной, художественно-эстетической деятельности, технического 

творчества каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора технического творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, раскрывая огромную 

ценность изделий. Такие занятия формируют техническое мышление учащихся, позволяет 

овладеть техническими знаниями, развивает у них трудовые умения и навыки, 

способствуют выбору профессии. Внеурочная деятельность дает возможность шире 

познакомить учащихся с техникой, с общими принципами устройства и действия машин и 

механизмов, с азбукой технического моделирования и конструирования, научить 

различным методикам и техникой выполнения работ по декоративно-прикладному 

творчеству. 

10. Рабочая программа внеурочной деятельности «Информационно-

коммуникационные технологии» (9 класс) ориентирована на систематизацию знаний и 

умений по предмету «Информатика» для подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ). Программа соответствует требованиям стандарта базового курса 

«Информатика» для основной ступени обучения и является естественным его углублением. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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1. Рабочая программа внеурочной деятельности кружок «Школа здоровья» направлена 

на сохранение, поддержку, укрепление того уровня здоровья, с которым ребёнок приходит 

в образовательное учреждение и воспитание у него ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

2. Рабочая программа кружка «Ритмика» способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

3.Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» (секция) для 5 -9 классов. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.. Игра в волейбол 

развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост 

юных спортсменов. 

4.Рабочая программа внеурочной деятельности «Пионербол» (секция) для 5-6 классов. 

Пионербол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта в 

средней школе. Игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Пионербол развивает основные 

физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные 

возможности, формирует различные двигательные навыки и постепенно готовит детей к 

более сложной игре в волейбол. В процессе овладения этой деятельностью у школьников 

не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

5.  Рабочая программа «Плавание» преследует следующую цель: формирование 

здорового образа жизни у учащихся школы, привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в целом и к плаванию в частности, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие. 

 

Общекультурное направление: 

1. Особенностью рабочей программы ансамбль «Ложкари» является обучение игре 

на ложках, народных инструментах и экспериментальных музыкальных инструментах 

(инструментах-самоделках) и приобщение детей  к творческой деятельности. Вместе с 

детьми создаем ритмические инструментальные импровизации, танцевальные композиции, 

несложные игровые миниатюры, инсценировки, а также народные и экспериментальные 

инструменты (самоделки). Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на 

народных праздниках, концертах. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности вокальный ансамбль «Фиеста» 

относится к общекультурному направлению и рассматривается как одна из ступеней 

формирования   музыкально - эстетического воспитания школьников. Данная программа 

направлена на формирование нравственных, эстетических качеств личности школьников. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее 

место в этом принадлежит кружку вокального пения – на сегодняшний день основному 

средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству. Воспитание детей 

на вокальных традициях является одним из важных средств нравственного эстетического 

воспитания возрастающего поколения. 

3. Рабочая программа «Хор» рассчитана на учащихся 5 - 9 классов и предусматривает 

приобретение основных вокальных знаний и соответствует интересам учащихся. Ведущим 

видом деятельности является развитие творческих способностей учащихся. Содержание 
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программы носит личностно-ориентированный и развивающий характер.На занятиях хора 

уделяется внимание воспитанию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам его прошлого через 

музыку, учит выражать это в пении. Также уделяется внимание воспитанию у детей 

культуры, восприятия музыки, расширения их музыкального кругозора. 

 

Социальное направление: 

1. Основной целью рабочей программы«Компьютерная грамотность» является:  

Подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 

учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 

подготовка к проектной деятельности. А также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных процессах 

информационной культуре. Овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения 

к техническим устройствам. 

2. Изучение рабочей программы «Начальное техническое моделирование» актуально в 

связи с современными тенденциями  в новых социально-экономических условиях, так как 

развитие технического творчества рассматривается как одно из условий ускорения 

социально-экономического развития страны. Актуальность данной программы обусловлена 

также ее практической значимостью. Дети могут применять полученные навыки 

практический опыт при дальнейшем изучении естественных наук: физики, математики, а 

также трудового обучения в общеобразовательной школе. Педагогическая 

целесообразность программы «Начальное техническое моделирование» заключается в том, 

что она предоставляет широкую возможность не только для адаптации школьника к 

условиям социальной среды, но и содействует развитию потребности активно 

преобразовывать окружающую среду в соответствии со своими интересами. Цель: создание 

условий для развития творческих способностей средствами технической деятельности. 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Групповой проект» (7 класс) построена на 

основе системы заданий для организации образовательной деятельности и нацелен на 

формирование у школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов на 

предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний учащимися и 

эффективного их усвоения, для формирования компетентностей учащихся и решения 

воспитательных задач в основной школе. 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Индивидуальный предметный проект» 

предназначена для работы с учащимися 8-х классов, и является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в 

ней всех учащихся. Курс внеурочной деятельности «Индивидуальный предметный проект» 

построен на основе системы заданий для организации образовательной деятельности на 

системно - деятельностной основе и нацелен на формирование у школьников проектных 

умений минимального уровня сложности. 

5. Содержание рабочей программа «Клуб общения старшеклассников , позволяющие в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в 

повседневной жизни для решения конкретных задач. Цель данного курса: помочь юношам 

и девушкам приобрести опыт социального успеха и подготовиться  к будущему через 

развитие интеллектуально-творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

 

Духовно-нравственное направление: 

1. Цель программы «Будем дружить!»–создание условий для сплочения классного 

коллектива, приобретение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта информирования принимаемой обществом системы ценностей; создание условий для 
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многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. 

Ее продолжает курс внеурочной деятельности «Мы вместе», цель которого–создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных и интеллектуальных 

интересов учащихся, сплочение детского коллектива, формирование благоприятного 

психологического климата в нем. Эти установки находят развитие в третьем курсе 

внеурочной деятельности–«Взгляд в будущее», целью которого является создание 

условий для социального становления, развития и саморазвития личности ребенка через 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессии. Данный курс получил свое название неслучайно: большое 

количество часов в программе отводится мероприятиям, направленным на 

профессиональную ориентацию учащихся. Цикл программ завершает курс внеурочной 

деятельности «Шаг в будущее», цель которого–создание в классном коллективе условий 

для воспитания разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем 

образования, интеллектуальными, гражданскими, духовно-нравственными и 

патриотическими качествами, культурой физического здоровья, способной к 

самоорганизации и самореализации в социуме. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей». Целью создания и 

деятельности школьного музея является всемерное содействие развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих 

способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Музей должен стать не просто 

особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства. 

 

Дополнительное образование в школе 

 

Естественнонаучная направленность: 

1. Программа «Скоро в школу» реализует принципы личностно-коммуникативного 

образования, суть которых заключается в раскрытии и развитии индивидуальных 

возможностей и способностей детей; выявление его опыта жизнедеятельности; создание 

благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, формирования 

коммуникативных умений. 

Работа по программе «Скоро в школу» обеспечивает общее психическое развитие детей, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, при 

которых происходит формирование у детей предпосылок к учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школьному обучению, а также успешному обучению в 

дальнейшем. 

 

Техническая направленность: 

1. Программа «Школьные квадракоптеры» -прогрессивная отрасль мультимедиа, 

позволяющая осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе 

чертежей, рисунков, подробных описаний и другой информации. Программа 

ориентирована на изучение принципов проектирования и 3D –моделирования для создания 

и практического изготовления отдельных элементов технических проектов обучающихся и 

тем самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-

технических компетентностей, и нацеливает учащихся на осознанный выбор необходимых 

обществу профессий, таких как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

дизайнер и т.д.  

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный дизайн» 

фокусируется на приобретении и практических навыков в области определения 

потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания 

инновационной продукции, проектирования технологичного изделия. Цель программы: 

освоение учащимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете промышленного 

дизайна через кейс-технологии. 
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Художественная направленность 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая мастерская» 

направлена на формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества,  практического моделирования и конструирования, на развитие 

творческого мышления, на совершенствование уменийи навыков работы с различными 

материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда, умения проектировать, а 

также ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать 

окружающий мир. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей. Изготовление своими руками красивых и 

нужных предметов вызывает интерес к творчеству и приносит удовлетворение 

результатами труда. 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

На первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.  

 

Социально-педагогическая направленность: 

1. Социальное проектирование «Школа Полезного Действия» - через участие в 

социально значимой деятельности у них появляется уверенность в своих силах, значимость 

личного вклада в решении проблем, толерантность, творческий подход к решению 

жизненных ситуаций. Практика внедрения социального проектирования является новой для 

дополнительного образования и предполагает существенные изменения. Кроме того, сам 

процесс обучения социальному проектированию требует от всех участников многих новых 

знаний и компетентностей. 

3. Отряд ЮИД «Юный Форвард» - программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения и направлена на правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного 

поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 

образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

4. Отряд «Эколята» - целесообразность и актуальность программы заключается в том, 

что изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных –поможет 

ребенку по-новому взглянуть на природу. Знание закономерностей ее развития в 

дальнейшем поможет бережнее относиться к окружающему миру. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет изучение экологической культуры. 

5. Школа лидера - Важнейшими направлениями современного этапа возрождения 

детского движения является, в том числе, разработка и реализация образовательных 

программ по целенаправленному воспитанию лидеров в подростковой и молодежной среде. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского 

потенциала учащихся, руководителей органов детского самоуправления, формирование у 

них активной жизненной позиции. 

6. Программа «Юный журналист» - предполагает изучение основных категорий, 

понятий, терминов изучаемых областей знаний: 

✓ основные термины журналистики («журналистика», «корреспондент», «информация», 

«фотокорреспондент», «издание», «вёрстка», «заголовок», «журналистская этика» и 

т.д.); 
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✓ основные понятия журналистики («статья», «заметка», «репортаж», «интервью», 

«анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и тропы, стилистические фигуры («эпитеты», 

«анафора», «эпифора», «сравнения», «олицетворения» и т.д); 

✓ различные способы сбора материала. 

7. Отряд ДЮП – актуальность программы в том, обусловлена тем, что она 

способствует расширению знаний о мерах пожарной безопасности, оказанию помощи в 

профессиональной ориентации ;пропаганде пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров; формированию среди учащихся позитивного сознания, 

направленного на предупреждение правонарушений, связанных с пожарами, способствует 

привитию навыков безопасного поведения. Цель – привитие устойчивых навыков по 

соблюдению правил пожарной безопасности, формирование культуры безопасного 

поведения, практических навыков и умений по пожарной безопасности. 

 

3.4. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

✓ Деятельность Школьного ученического совета (ШУС), который объединяет 

представителей 5-11 классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов школьной жизни, содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных 

вопросов. 

На уровне классов: 

✓ Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с ШУС; 

✓ Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штабы, группы, звенья, экипажи). 

На индивидуальном уровне:  

✓ Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ Реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществляется через:  

✓ экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

✓ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

✓ встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, 

отдельных профессий; 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

✓ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

✓ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

✓ проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

✓ привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с летний 

период. 

 

Профориентационная деятельность школы осуществляется через: 

✓ освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Взгляд в будущее» (8-9  

классы), «Шаг в будущее» (10-11 классы), «Я познаю мир» (9 классы), Вокальный 

ансамбль «Фиеста» (5 классы), «Волейбол» (8 классы), дополнительных 

общеразвивающих программ «3D моделирование» (7-10  классы), ансамбль 

«Ложкари» (1-4 классы). 

✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

✓ экскурсии на предприятия района, области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

✓ посещение и очно и дистанционно профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

✓ встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

✓ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

✓ участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

✓ участие учащихся 9-х и 11-х классов в «Дни открытых дверей» и др.; 

✓ индивидуальные консультации педагогов-психологов для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.6. 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:  

https://proektoria.online/
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✓ Управляющий Совет школы, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  

✓ День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

✓ Общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения на и более острых проблем обучения и воспитания школьников, вопросов 

безопасности; 

✓ Принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации 

внеурочной деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

✓ работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций 

(педагог-психолог, социальный педагог); 

✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

✓ помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхм

ероприятийвоспитательнойнаправленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

✓ изучение семей и условий семейного воспитания, 

✓ пропаганда психолого-педагогических знаний, 

✓ активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

✓ дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

✓ обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

1. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы 

нашего организма; нравственно-половое воспитание; гигиена юноши, девушки; 

СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье 

ребенка. 

2. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Современная семья сегодня»; 

«Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие 

родителей и детей». 

3. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «Неделя Здоровья»; «Новый 

год - семейный праздник», «Профессия моих родителей». 

 

Вариативные модули. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего поселка – 
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важнейший приоритет воспитательной системы школы. Для реализации данного модуля в 

школе используются следующие традиционные общешкольные дела: 

✓ Декада Добрых дел 

✓ «Новогодние программы» 

✓ «Смотр строя и песни» 

✓ Фестиваль классных хоров «Поем тебе, великая Победа», «Служить России» 

✓ Фестиваль чтецов «Порохом пропахнувшие строки» 

✓ Конкурс художественной самодеятельности «Радуга талантов» 

✓ «День Победы» 

✓ Церемония «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Школьные акции: 

✓ «Чистый двор», «Зеленый патруль», «Кормушка для птиц», «Подарок солдату» 

✓ Социальные проекты: экологическая акция по сбору использованных батареек, 

макулатуры, крышечек, «Братья наши меньшие» 

 

На внешкольном уровне: 

✓ Районная спартакиада 

✓ Кубок Главы Кадуйского района по плаванию 

✓ Акция «Бессмертный полк» (очно и онлайн) 

 

Мероприятия способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. Дают возможность творческой 

самореализации школьников, помогают в развитии социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта быть  любящими и отзывчивыми детьми, знать и 

любить свою Родину, уметь сопереживать, проявлять сострадание к другим. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  

1. На ступени начальной школы: отряд «Эколята» 

2. На ступени основного образования: школьный отряд ЮИД «Форвард», школьныйотряд  

Дружина юных пожарных (ДЮП) 

3. На ступени среднего образования: волонтерский отряд «Сделаем вместе». 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими 

мероприятиях, даёт 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 внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других.  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 
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✓ Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня; 

✓ Посильная помощь, оказываемая школьникам и пожилым людям, проживающим в Доме 

ветеранов п. Кадуй;  

✓ Привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады,  дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения), в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений. 

На уровне школы: 

✓ Участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

✓ Участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них зарядок, 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

✓ Участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

✓ Вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

✓ Организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

✓ Организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

✓ Организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

✓ Участие в выпуске школьной газеты «Мысли вслух» и сайта школы;  

✓ Привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах. 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует 

функции: 

✓ Привлечение обучающихся к вступлению в«Юнармию»; 

✓ Организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти; 

✓ Участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

✓ Проведение поисковой работы; 

✓ Юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

✓ Представление юнармейцев на награждение. 

 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Экологический отряд «Эколята»  

2. Отряд волонтеров «Сделаем вместе»  

3. Отряд ЮИД–   пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле школы, участие в районных соревнованиях отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо». 

4. Отряд ДЮП (класс МЧС)– пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение 

пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по 

пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего 

руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информационных 

стендах школы, на сайте школы. 

 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 
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✓ выявлениеконфликтныхситуацийсредиобучающихсяиразрешениеспоровпоурегулир

ованиювзаимоотношений; 

✓ представлениеинтересовобучающихсянаСоветепрофилактикиималыхпедагогических

советах; 

✓ разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

✓ оформление уголка безопасности и права. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогамисредствраспр

остранения текстовой, аудио и видео информации) – 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: 

Школьная газета «Мысли вслух» - печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни.  Периодичность издания газеты–1 раз  в четверть в течение учебного 

года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте  школы и в 

группе школы в ВК). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. 

В состав разновозрастного объединения газеты входят: редактор школьной газеты, 

журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее 

дизайн и направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков 

ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фото-материалы. 

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, 

который занимается размещением  информации по следующей версткой газеты. 

Работа в социальных сетях в составе школьной интернет -группы – разновозрастного 

сообщества школьников и педагогов с целью освещения деятельности 

образовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявниманияобщест

венностикшколе,информационногопродвиженияееценностейиорганизациивиртуальнойдиал

оговойплощадки. 

ППррооеекктт  ««ШШккооллььннааяя  ттееллеессттууддиияя»»--  носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение учащимися основными приемами фото- и 

видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа 

способствует формированию навыков режиссерской работы, а также публичных 

выступлений. Работа по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально- 

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации. Задачи проекта: 

✓ научиться работать в команде; 

✓ научиться   выражать   свои   мысли, развить   ораторские   навыки   илидерскиекачества

; 

✓ быть ответственным, уметь критически анализировать; 

✓ развить интеллектуальные и коммуникативные способности; 

✓ расширить общий кругозор; 

✓ привлечь внимание общественности к проблемам сверстников. 

Участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
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труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Одной из составляющих гражданско-патриотического воспитания  школы является 

экскурсионная работа. Она имеет ряд важных задач: патриотическое, эстетическое, 

культурологическое воспитание. Экскурсионная работа может проходить по следующим 

направлениям: пешеходные экскурсии; автобусные экскурсии с посещением музеев, домов 

культуры, древним русским городам Вологодской области; экскурсии по литературной, 

искусствоведческой, военно-исторической тематике; экскурсии на производство.  

В школе различают учебные (тематические), научные, общеобразовательные, 

культурно-просветительные, культурно-воспитательные и развивающие экскурсии. 

Тематические экскурсии помогают учителям-предметникам познакомить детей с 

материалом по предмету. Педагоги видят в них эффективную форму приобретения знаний 

и важное средство патриотического воспитания. У каждого вида экскурсий свои 

особенности. У автобусных экскурсий обязателен выход из автобуса и осмотр памятников, 

у музейных — знакомство с материалом, расположенных на стендах, у производственных 

— демонстрация действующих объектов. 

Каждой экскурсии предшествует долгая, кропотливая работа всего ученического 

коллектива. Такая работа сближает детей, учит их работать сообща, вместе готовить отчеты 

о проделанной работе.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

✓ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

✓ литературные, исторические, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или поселки для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов; 

✓ многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов ит.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

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 

знакомящих их с работами друг руга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе. 
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✓ Озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

✓ Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

✓ Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

✓ Событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздники, фотозоны и др.); 

✓ Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (символика школы, классных коллективов, традиционных мероприятий); 

✓ Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурны 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

✓ Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Профилактика безопасности обучающихся» 

Воспитательная и профилактическая работа в школе   выстраиваться в следующих 

основных направлениях: 

✓ Работа по созданию безопасной образовательной среды для обучающихся;  

✓ Обучение и воспитание обучающихся, целью которого является выработка у них 

навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте),  

✓ Мероприятия по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе и детско-

дорожного,  

✓ Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности, мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма 

(первичная профилактика),  

✓ правовая, информационная безопасность обучающихся, обучение правилам пожарной 

безопасности, террористическая безопасность. 

Цель -   формирование в сознании обучающихся культуры безопасности, культуры 

здорового образа жизни. Культура безопасности как основной блок содержания 

образования включает систему знаний, способов деятельности, ценностей, норм, правил 

безопасности, основная функция которых - формирование и развитие у учащихся 

готовности к профилактике и минимизации вредных и опасных факторов.   

Задачи: 

1.Осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики детского 

травматизма во время образовательной деятельности. 

2.Формирование единого образовательного пространства путём объединения усилий 

школы, родителей, специалистов всех организаций, занимающихся профилактической 

работой,  

3.Создание системы информационно-методического сопровождения являются основными 

задачами для организации деятельности по безопасности. 

Во внеурочной работе профилактическая деятельность ведется через рабочие 

программы внеурочной деятельности  «Школа здоровья» для 1-4 классов, «Начальное 

техническое моделирование» для 1-4 классов,  «Юный инспектор движения» для 1-ых 
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классов, которые  способствуют формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах, в интернет пространстве, в пожароопасных ситуациях. Кроме того, во внеурочной 

деятельности для обучающихся с 1-11 классы проводятся мероприятия в рамках 

взаимодействия с представителями силовых структур, МЧС, правоохранительных органов. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

       В начале учебного года, утвержден и согласован с ГИБДД Кадуйского района  Паспорт  

дорожной безопасности. Перед началом нового учебного года в школьный  План 

профилактики травматизма обучающихся были включены мероприятия, направленные на 

профилактику детско - дорожного травматизма в соответствие с планом ОГИБДД по 

Кадуйскому району.  

Классные руководители 1- 11 классов в течение учебного года, перед каникулами 

традиционно проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения 

во время каникул на ж/д в лесу, на воде и т.д.Обязательный инструктаж проходят 

обучающиеся перед поездками на соревнования, в театры, кино и другие общественные 

места. Согласно календарно-тематическому планированию, изучение правил дорожного 

движения с учащимися, организовано и через предмет ОБЖ. В школе на 1, 2, 3 этажах есть 

наглядные стенды по правилам дорожного движения и безопасности детей. Традиционным 

стало оформление информационных уголков по ПДД в классах, проведение новогодних  

акции совместно с инспекторами дорожного движения «Мы за безопасность дорожного 

движения», где обучающие школы   раздают листовки-обращения водителям, показ 

видеофильмов, проведение бесед  работниками  ГИБДД с обучающими школы по теме  

«Правила дорожного движения-основа твоей безопасности».  Ежегодно классные 

руководители вместе с детьми разрабатывают безопасные маршруты «Дорога в школу и 

домой», участвуют   во Всероссийской акции «Внимание, дети!». Безопасный маршрут 

имеется у каждого учащегося в дневнике. 

Мероприятия по профилактике правонарушений  

    Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

✓ предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

✓ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

✓ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

✓ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

    В реализации этого направления школа тесно сотрудничает с прокуратурой Кадуйского 

района, инспекторами полиции ОМВД по Кадуйскому району. На родительских собраниях 

также рассматриваются вопросы ответственности родителей за безопасность детей, 

проблемы домашнего насилия, как уберечь подростка от насилия. Правовое воспитание в 

МБОУ «Кадуйская СШ» интегрировано как в урочную, так и во внеурочную работу. В 

учебной деятельности вопросы правовой направленности рассматриваются на уроках ОБЖ, 

«Обществознание», «Экономика» в основной школе, «Окружающий мир» в начальной 

школе. Два классных часа в четверть посвящены вопросам безопасности 

жизнедеятельности человека.    

Виды и формы работы: 

✓ Мониторинг занятости детей и подростков в свободное от уроков время; 

✓ Родительское собрание «Подросток и его профессиональные интересы»; 

✓ Организация проведения декады правовых знаний; 

✓ Работа отряда правоохранительной направленности «Юные инспекторы дорожного   

движения»; 

✓ Организация встреч с представителями правоохранительных органов, структур, 

отвечающих за безопасность населения; 

✓ Организация индивидуальной работы социального педагога, психолога по проблемам 

подростков. 
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Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в школе: 

✓ Определение детей, находящихся в социально опасном положении; 

✓ Постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

✓ ведение рапортичек классов; 

✓ вызов обучающихся на малые педсоветы, Совет профилактики по фактам нарушения 

Устава и Правил внутреннего распорядка школы и неуспевающим по предметам; 

✓ посещение обучающихся на дому (социальный педагог +классный руководитель), 

находящихся в социально опасном положении. 

✓ Проведение совместно с инспекторами ПДН профилактической работы среди 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

✓ Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

✓ Проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

2.4. Программа коррекционной работы психолого – педагогического 

сопровождения учащихся 

  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Кадуйская СШ».   

ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

заключением ТПМПК, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей МБОУ 

«Кадуйская СШ».  

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования 

преемственно связана с Программой коррекционной работы основного уровня общего 

образования, является ее логическим продолжением.   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ  и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также должна обеспечить поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 

разработана на весь период освоения среднего уровня общего образования, имеет четкую 

структуру, и включает в себя несколько разделов (ФГОС СОО; пункт 18.2.4).  

 

2.4.1. Цель - организация коррекционно-образовательной деятельности для 

детей испытывающих трудности в учебной деятельности и учащихся с 

ограниченными возможностями 

2.4.2. Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 
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- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.3. Основные направления и содержание работы: 

-диагностическое направление. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическоенаправление коррекционной работы в МБОУ «Кадуйская СШ» проводят 

учителя-предметники и все специалисты (педагог - психолог, педагог - дефектолог, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава учащихся с ОВЗ к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ТПМПК о статусе 

учащихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (педагогом - психологом, педагогом - дефектологом, социальным педагогом 

и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: педагогом - психологом и др.). Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Коррекционная работа с учащимися с 

нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной 

речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
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вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

педагогом -  психологом, педагогом - дефектологом, социальным педагогом. 

Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога - психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа педагога - психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Педагог – логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает:  

- обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой;  

- выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами;  

- определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Педагог – дефектологреализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, педагогом - психологом, педагогом - логопедом и 

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих учащихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  
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Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

2.4.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

- оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющаяся коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей испытывающих трудности в 

обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.4.5. Механизм реализации программы 

Для реализации ПКР в МБОУ «Кадуйская СШ» создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ТПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ «Кадуйская СШ» 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, педагогом - 

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами и реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое сопровождение. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МБОУ «Кадуйская 

СШ» (ПМПк).  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

- разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; 

-составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения;  

-выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала.  

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагог - дефектолог, социальный 

педагог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк. Психолого-педагогический консилиум организации собирается согласно плану 

работы. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

2.4.6. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: педагога – дефектолога, педагога - психолога, медицинского работника; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ТПМПК. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с учащимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

2.4.7. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 
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определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровнеучащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На профильном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МБОУ 

«Кадуйская СШ», получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

2.4.8. Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального педагога, 

учителя) (см. приложения), инструментарий необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ «Кадуйская СШ». 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 Задачи 

(направлени

я 

деятельности

)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Май - 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Май  

сентябрь 

Педагог-психолог 
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диагностических 

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябр

ь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ 

диагностических 

результатов 

Сентябр

ь  

  

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственны 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей 

Планы, 

программы 

  

Использование методов, 

приемов в соответствии с 

отклонениями в развитии 

ученика. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

коррекционного обучения. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

  

  

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

Профилактическая работа 
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Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Зам.директора 

по УВР 

            

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Консультиров

ание 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По мере 

необходимости 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ание 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

предупрежден

ие 

отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По мере 

необходимости 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиров

ание 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По мере 

необходимости 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководитель 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

доступности образования со всеми участниками образовательных отношений 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

возникшим 

вопросам  

Информирован

ие 

Оформление 

информационны

х стендов  

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Проведение 

методических 

мероприятий 

Информационны

е мероприятия 

 По 

отдельном

у плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Направления работы специалистов: 

  

 

Педагогическое сопровождение 

Напра

влени

я 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагно

стичес

кое  

 1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 Анкетирование 

Беседы. 

 Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированност

и УУД. 

 Корре

ционно

е 

 1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности, направленной на 

 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 
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социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации 

к обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего развития 

и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

развитие познавательных 

процессов интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Использование дистанционных 

форм обучения 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

Для повышения качества 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью детей; 

-организация речевого 

практикума, накопление 

языкового опыта; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов 

действий. 

Профи

лакти

ческое  

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы с 

психологом, логопедом и 

классным руководителем. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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- использование в ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечение в спортивную 

секцию, посещение библиотеки. 

 

2.4.9. Кадровое обеспечение программы коррекционной работы. 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования в штатное расписание МБОУ «Кадуйская СШ» ( педагог -

логопед, педагог - психолог, педагог – дефектолог, социальные педагоги и др.). Уровень 

квалификации работников МБОУ «Кадуйская СШ» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план  

3.1.1. Учебный план для гуманитарного профиля. 

1.1. Учебный план для гуманитарного профиля на уровень среднего общего 

образования МБОУ «Кадуйская СШ», имеющего государственную аккредитацию и 

реализующего программы среднего общего образования, составлен на 2021- 2022учебный 

год на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями)  

⎯ Приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями) – далее ФГОС СОО 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№ 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

1.2.Учебный план является основным механизмом, обеспечивающим достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Кадуйская СШ» . 

1.3.МБОУ «Кадуйская СШ» в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный 

план. 

2. Цели и задачи учебного плана 

2.1.Учебный план для гуманитарного профиля обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

2.2.Учебный план и логика его построения направлены на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МБОУ «Кадуйская СШ», определенных Программой развития и 

ООП СОО. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 

к самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего 

образования; 

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся на основе индивидуальных учебных планов; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся. 

2.3.Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учеников и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности. 

2.4.При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый учениками и их родителями; 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

учеников и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства учеников на всех уровнях образования. 

 

3. Режимные моменты на уровне среднего общего образования 
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Продолжительность учебного года и режим работы в МБОУ «Кадуйская СШ» 

определены Календарным учебным графиком и нормативными документами (ФГОС 

СОО, действующим СанПиН, Уставом ОУ). 

Продолжительность учебного года: количество учебных дней соответствует 34 

учебным неделям недель. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 

Школа работает в одну смену: начало занятий  - 8.30 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным 

учебным графиком и составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 

 

4. Трудоемкость учебного плана 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков.  

Организация профильного обучения в 10- 11х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и 

норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 10 класс - 

34 часа, 11 класс - 34 часа. Годовая нагрузка по годам обучения  составляет  в 10 классе 

– 1156  часов, в 11 классе – 1131 час,  на уровне образования – 2287 часов. 

 

5. Характеристика учебного плана 

5.1.Учебный план для гуманитарного профиля предусматривает 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного ученика составляет 2287 часов (не более 34 часов при 

пятидневной учебной неделе). 

5.2. Учебный план определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учеников; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

5.3. Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО 

представлена (п. 18.3.1.): 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

6. Характеристика содержания обязательной части учебного плана 

6.1.Обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (п. 18.3.1) и с учетом социального заказа учеников и родителей (законных 

представителей) и перспективы развития школы. 

6.2. В обязательную часть учебного плана входят общие обязательные учебные 

предметы из предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный  язык»,  «Второй иностранный язык», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности»: 
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«Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», «Родной язык (русская)»,  

«Иностранный язык» (английский или немецкий), «История», «Право», «Обществознание»,  

«Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», а также предусмотрено выполнение учащимися  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися  в течение одного года и рассчитан на 68 

часов,  он выполняется учеником  самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме и должен быть представлен  в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного,  конструкторского, инженерного (п. 11 ФГОС СОО). 

6.3. В учебном плане для гуманитарного профиля предусмотрено изучение  3 

предметов на углубленном уровне:  «Русский язык», «История», «Право». 

6.4. Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по учебному 

предмету «Иностранный  язык», «Информатика» при наполняемости класса не менее 25 

человек 

7. Характеристика содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана 

7.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения учеников и родителей (законных представителей) и перспективы развития 

школы. 

7.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

7.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

«Естественные науки» -  «Физика», «Химия», «Биология», «Общественные науки» - 

«География»,  «Математика и информатика» - «Информатика» 

7.4. элективные  курсы и предметы по выбору, способствующие формированию 

творческой и прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний 

учащихся  по учебным предметам из обязательных предметных областей 

 

8. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной деятельности МБОУ «Кадуйская СШ» 

 

9. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

системе оценивания и порядке проведения  текущей и промежуточной аттестации 

учащихся  в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). 

Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний по итогам 

учебного года  

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки  по результатам анализа 

успеваемости (АУ) по всем предметам  обязательной части учебного плана школы. 

Анализ успеваемости учащихся  подразумевает собой учет отметок  1 и 2 полугодия для 

10-11 классов 

При промежуточной аттестации  (выставлении годовой отметки) в «спорных 

случаях» (при равном количестве «5» и «4», «4» и «3», или «3» и «2») приоритетными 

являются отметки, полученные по предмету во 2 полугодии.  

Основанием для перевода учеников 10 класса  в следующий класс является 
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получение положительных отметок за год  по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в 2021-2022 учебном году для 10 классе- 24 

мая 2022 года, для 11 класса – 20 мая 2022года.  

Неудовлетворительный результат, полученный при промежуточной аттестации, 

признается, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», академической 

задолженностью и ликвидируется в установленном порядке в соответствии с 

нормативными актами школы. 

Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

Учебный план    среднего общего образования 

  для гуманитарного профиля обучения  в 2021-2022 учебном году (недельный) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего  

Формы 

промежуточной 

аттестации 
10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         У 2,5 2,5 5 АУ 

Литература Б 3 3 6 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

(русский) 
Б 0,5 0,5 1 АУ 

Родная литература 

(русская) 
Б 0,5 0,5 1 АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (англ./немец.) 
Б 2,5 2,5 5 АУ 

Общественные 

науки 

История  У 4 4 8 АУ 

Право  У 2 2 4 АУ 

Обществознание Б 1,5 1,5 3 АУ 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 5 10 АУ 

Естественные 

науки 
Астрономия Б - 1 1 АУ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б 2 2 4 АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 АУ 

  
Индивидуальный 

проект 
 2 0 2 АУ 

Всего в части  26,5 25,5 52  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Общественные 

науки 
География Б 2 0 2 АУ 

Математика и 

информатика 
Информатика  Б 0,5 1 1,5 АУ 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 1 2 АУ 

Химия Б 1 1 2 АУ 

Биология  Б 1 1 2 АУ 

  МХК Э/К 0,5 0,5 1 АУ 

  
«Говорим и пишем 

правильно» 
Э/К 0,5 0,5 1 АУ 

  «Россия и мир» Э/К 1 1 2 АУ 



436 
 

  

«Современный 

литературный 

процесс» 

Э/К - 1 1 АУ 

  

«Решение 

текстовых задач по 

математике» 

Э/К - 0,5 0,5 АУ 

  «Права человека» Э/К  1 1 АУ 

Всего в части   7,5 8,5 16  

Суммарное количество часов  34 34 68  

 

 

Учебный план    среднего общего образования 

  для гуманитарного профиля обучения  в 2021-2022 учебном году (годовой) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю Всего  

Формы 

промежуточной 

аттестации 10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         У 84 82 166 АУ 

Литература Б 102 100 202 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

(русский) 
Б 16 18 34 АУ 

Родная литература 

(русская) 
Б 18 16 34 АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык  

(англ./немецкий) 

Б 84 82 166 АУ 

Общественные 

науки 

История  У 136 134 270 АУ 

Право  У 68 65 133 АУ 

Обществознание Б 52 50 102 АУ 

Математика и 

информатика 
Математика Б 170 168 338 АУ 

Естественные 

науки 
Астрономия Б - 33 33 АУ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б 68 67 135 АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 67 АУ 

  
Индивидуальный 

проект 
 68 - 68 АУ 

Всего в части  900 848 1748  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Общественные 

науки 
География Б 68 - 68 АУ 

Математика и 

информатика 
Информатика  Б 18 33 51 АУ 

Естественные 

науки 

Физика Б 34 33 67 АУ 

Химия Б 34 33 67 АУ 

Биология  Б 34 33 67 АУ 
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  МХК Э/К 16 18 34 АУ 

  
«Говорим и пишем 

правильно» 
Э/К 18 18 36 АУ 

  «Россия и мир» Э/К 34 33 67 АУ 

  

«Современный 

литературный 

процесс» 

Э/К - 33 33 АУ 

  

«Решение 

текстовых задач по 

математике» 

 - 16 16 АУ 

  «Права человека» Э/К - 33 33 АУ 

Всего в части   256 283 539  

Суммарное количество часов  1156 1131 2287  

 

3.1.2. Учебный план для естественнонаучного профиля 

1.1. Учебный план для естественнонаучного профиля на уровень среднего общего 

образования МБОУ «Кадуйская СШ», имеющего государственную аккредитацию и 

реализующего программы среднего общего образования, составлен на 2021- 2022 учебный 

год на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями)  

⎯ Приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями) – далее ФГОС СОО 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№ 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

1.2. Учебный план является основным механизмом, обеспечивающим достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Кадуйская СШ». 

1.3. МБОУ «Кадуйская СШ» в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план. 
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2. Цели и задачи учебного плана 

2.1. Учебный план для естественнонаучного профиля обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

2.2. Учебный план и логика его построения направлены на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МБОУ «Кадуйская СШ», определенных Программой развития и ООП СОО. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 

к самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего 

образования; 

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся на основе индивидуальных учебных планов; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся. 

2.3. Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учеников и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности. 

2.4. При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый учениками и их родителями; 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

учеников и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства учеников на всех уровнях образования. 

 

3. Режимные моменты на уровне среднего общего образования 

Продолжительность учебного года и режим работы в МБОУ «Кадуйская СШ» 

определены Календарным учебным графиком и нормативными документами (ФГОС 

СОО, действующим СанПиН, Уставом ОУ). 

Продолжительность учебного года: количество учебных дней соответствует 34 

учебным неделям недель. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 

Школа работает в одну смену: начало занятий  - 8.30 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным 

учебным графиком и составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 
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4. Трудоемкость учебного плана 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков.  

Организация профильного обучения в 10- 11х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа. 

Годовая нагрузка по годам обучения  составляет  в 10 классе – 1156  часов, в 11 классе – 

1131 час,  на уровне образования – 2287 часов. 

5. Характеристика структуры учебного плана 

5.1.Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

ученика составляет 2287 часов (не более 34 часов при пятидневной учебной неделе). 

5.2. Учебный план определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учеников; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

5.3.Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО 

представлена (п. 18.3.1.): 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

6. Характеристика содержания обязательной части учебного плана 

6.1. Обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (п. 18.3.1) и с учетом социального заказа учеников и родителей (законных 

представителей) и перспективы развития школы. 

6.2. В обязательную часть учебного плана входят общие обязательные учебные 

предметы из предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный  язык»,  «Второй иностранный язык», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», «Родной язык (русская)»,  

«Иностранный язык» (английский или немецкий), «История», «Право», «Обществознание»,  

«Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», а также предусмотрено выполнение учащимися  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися  в течение одного года и рассчитан на 68 

часов,  он выполняется учеником  самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме и должен быть представлен  в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного,  конструкторского, инженерного (п. 11 ФГОС СОО). 

6.3. В учебном плане для естественнонаучного профиля предусмотрено изучение  

3 предметов на углубленном уровне:  «Математика», «Биология», «Химия». 
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6.4. Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по учебному 

предмету «Иностранный  язык», «Информатика»  при наполняемости класса не менее 25 

человек 

 

7. Характеристика содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана 

7.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения учеников и родителей (законных представителей) и перспективы развития 

школы. 

7.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

7.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

«Естественные науки» -  «Физика», «Общественные науки» - «География», 

«Обществознание», «Математика и информатика» - «Информатика» 

9.4. элективные   курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей.  

 

8. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной деятельности МБОУ «Кадуйская СШ». 

 

9. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

системе оценивания и порядке проведения  текущей и промежуточной аттестации 

учащихся  в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). 

Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний по итогам 

учебного года  

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки  по результатам анализа 

успеваемости (АУ) по всем предметам  обязательной части учебного плана школы. 

Анализ успеваемости учащихся  подразумевает собой учет отметок  1 и 2 полугодия для 

10-11 классов 

При промежуточной аттестации  (выставлении годовой отметки) в «спорных 

случаях» (при равном количестве «5» и «4», «4» и «3», или «3» и «2») приоритетными 

являются отметки, полученные по предмету во 2 полугодии.  

Основанием для перевода учеников 10 класса  в следующий класс является 

получение положительных отметок за год  по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в 2021-2022 учебном году для 10 классе- 24 

мая 2022 года, для 11 класса – 20 мая 2022года.  

Неудовлетворительный результат, полученный при промежуточной аттестации, 

признается, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», академической 

задолженностью и ликвидируется в установленном порядке в соответствии с 

нормативными актами школы. 
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Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

Учебный план    среднего общего образования   

для естественнонаучного профиля обучения  на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 
Всего  

Формы 

промежуточн

ой аттестации 
10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         Б 1 1,5 2,5 АУ 

Литература Б 3 3 6 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

(русский) 
Б 0,5 0,5 1 АУ 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (англ./нем.) 
Б 2,5 2,5 5 АУ 

Общественные 

науки 
История  Б 2 2 4 АУ 

Математика и 

информатика  
Математика У 6 6 12 АУ 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 1 1 АУ 

Биология  У 3 3 6 АУ 

Химия У 3 3 6 АУ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б 2 2 4 АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 2 АУ 

  
Индивидуальны

й проект 
 2 0 2 АУ 

Всего в части  26,5 26 52,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Естественные 

науки 
Физика Б 1 1 2 АУ 

Математика и 

информатика  
Информатика  Б 0,5 1 1,5 АУ 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 1,5 1,5 3 АУ 

География Б 2 - 2 АУ 

  МХК Э/К 0,5 0,5 1 АУ 

  

«Решение задач 

по химии высо-

кого уровня 

сложности» 

Э/К 1 1 2 АУ 
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«Уровневая ор-

ганизация живой 

природы» 

Э/К 1 1 2 АУ 

  

«Решение 

текстовых задач 

по математике» 

Э/К  0,5 0,5 АУ 

 
«Основы 

медицины» 
Э\К  1 1  

  
«Говорим и пи-

шем правильно» 
Э/К  0,5 0,5 АУ 

Всего в части   7,5 8 15,5  

Суммарное количество часов  34 34 68  

 

Учебный план    среднего общего образования   

для естественнонаучного профиля обучения  на 2021-2022 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 
Всего  

Формы 

промежуточной 

аттестации 
10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         Б 34 51 85 АУ 

Литература Б 102 100 202 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

(русский) 
Б 16 18 34 АУ 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 18 16 34 АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (англ./нем.) 
Б 84 82 166 АУ 

Общественные 

науки 
История  Б 68 67 135 АУ 

Математика и 

информатика  
Математика У 204 200 404 АУ 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 33 33 АУ 

Биология  У 102 100 202 АУ 

Химия У 102 100 202 АУ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б 68 67 135 АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 33 67 АУ 

  
Индивидуальны

й проект 
 68 - 68 АУ 

Всего в части  900 867 1767  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Естественные 

науки 
Физика Б 34 33 67 АУ 
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Математика и 

информатика  
Информатика  Б 18 33 51 АУ 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 52 50 102 АУ 

География Б 68 - 68 АУ 

  МХК Э/К 16 18 34 АУ 

  

«Решение задач 

по химии высо-

кого уровня 

сложности» 

Э/К 34 32 66 АУ 

  

«Уровневая ор-

ганизация живой 

природы» 

Э/К 34 32 66 АУ 

  

«Решение 

текстовых задач 

по математике» 

Э/К - 16 16 АУ 

 
«Основы 

медицины» 
Э\К - 32 32  

  
«Говорим и пи-

шем правильно» 
Э/К - 18 18 АУ 

Всего в части   256 264 520  

Суммарное количество часов  1156 1131 2287  

 

 

3.1.3. Учебный план для технологического профиля 

1.1. Учебный план для технологического профиля на уровень среднего общего 

образования МБОУ «Кадуйская СШ», имеющего государственную аккредитацию и 

реализующего программы среднего общего образования, составлен на 2021- 2022 учебный 

год на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями)  

⎯ Приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями) – далее ФГОС СОО 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации №28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации №16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
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⎯ Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации №28 от 28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9.1. Учебный план является основным механизмом, обеспечивающим достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Кадуйская СШ»  на 2018-2020гг. 

9.2. МБОУ «Кадуйская СШ» в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

учебный план. 

1.2.Учебный план является основным механизмом, обеспечивающим достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Кадуйская СШ»  на 2018-2020гг. 

1.3.МБОУ «Кадуйская СШ» в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план. 

 

2. Цели и задачи учебного плана 

2.2. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

2.3. Учебный план и логика его построения направлены на реализацию целей и 

задач, стоящих перед МБОУ «Кадуйская СШ», определенных Программой развития и 

ООП СОО. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего 

образования; 

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся на основе индивидуальных учебных планов; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся. 

2.4. Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности. 

2.5. При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего 

образования на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый учениками и их родителями; 

- материально-техническое оснащение школы; 
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- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

учеников и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства учеников на всех уровнях образования. 

 

3. Режимные моменты на уровне среднего общего образования 

Продолжительность учебного года и режим работы в МБОУ «Кадуйская СШ» определены 

Календарным учебным графиком и нормативными документами (ФГОС СОО, 

действующим СанПиН, Уставом ОУ). 

Продолжительность учебного года: количество учебных дней соответствует 34 

учебным неделям недель. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 

Школа работает в одну смену: начало занятий  - 8.30 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным учебным 

графиком и составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

4. Трудоемкость учебного плана 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков.  

Организация профильного обучения в 10- 11х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской федерации № 2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и 

норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 10 класс - 34 

часа, 11 класс - 34 часа. Годовая нагрузка по годам обучения  составляет  в 10 классе – 

1156  часов, в 11 классе – 1131 час,  на уровне образования – 2287 часов. 

 

5. Характеристика структуры учебного плана 

5.1. Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

ученика составляет 2287 часов (не более 34 часов при пятидневной учебной неделе). 

5.2. Учебный план определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учеников; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

5.3.Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО 

представлена (п. 18.3.1.): 

- обязательной частью; 
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- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

6.  Характеристика содержания обязательной части учебного плана 

6.1. Обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (п. 18.3.1) и с учетом социального заказа учеников и родителей 

(законных представителей) и перспективы развития школы. 

6.2. В обязательную часть учебного плана входят общие обязательные учебные 

предметы из предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный  язык»,  «Второй иностранный язык», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», «Родной язык (русская)»,  

«Иностранный язык» (английский или немецкий), «История», «Право», 

«Обществознание»,  «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», а также предусмотрено выполнение учащимися  

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися  в течение 

одного года и рассчитан на 68 часов,  он выполняется учеником  самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме и должен быть представлен  в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного,  конструкторского, 

инженерного (п. 11 ФГОС СОО). 

6.3. В учебном плане для технологического профиля предусмотрено изучение  3 

предметов на углубленном уровне:  «Математика», «Физика», «Информатика». 

6.4. Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по учебному 

предмету «Информатика», «Иностранный язык» при наполняемости класса не менее 25 

человек. 

7. Характеристика содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана 

7.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения учеников и родителей (законных представителей) и перспективы развития 

школы. 

7.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

7.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

«Естественные науки» -  «Биология», «Общественные науки» - «География», 

«Обществознание», «Математика и информатика» - «Информатика» 

- элективные  курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей. 

 

8. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной деятельности МБОУ «Кадуйская СШ» 

9. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 
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системе оценивания и порядке проведения  текущей и промежуточной аттестации 

учащихся  в МБОУ «Кадуйская СШ». 

Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). 

Задачи промежуточной аттестации - контроль предметных знаний по итогам 

учебного года  

При организации промежуточной аттестации используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки  по результатам анализа 

успеваемости (АУ) по всем предметам  обязательной части учебного плана школы. 

Анализ успеваемости учащихся  подразумевает собой учет отметок  1 и 2 полугодия для 

10-11 классов 

При промежуточной аттестации  (выставлении годовой отметки) в «спорных 

случаях» (при равном количестве «5» и «4», «4» и «3», или «3» и «2») приоритетными 

являются отметки, полученные по предмету во 2 полугодии.  

Основанием для перевода учеников 10 класса  в следующий класс является 

получение положительных отметок за год  по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в 2021-2022 учебном году для 10 классе- 

24 мая 2022 года, для 11 класса – 20 мая 2022года.  

Неудовлетворительный результат, полученный при промежуточной аттестации, 

признается, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», академической 

задолженностью и ликвидируется в установленном порядке в соответствии с 

нормативными актами школы. 

Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

Учебный план технологического профиля обучения 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 

Название 

предмета 

Уровень 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

на 

уровне 

обучени

я 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть 

Общие обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         Б 1 1,5 2,5 АУ 

Литература Б 3 3 6 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 0,5 0,5 

1 
АУ 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 

1 

АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык  

(англ./немецкий) 

Б 2,5 2,5 

5 

АУ 

Общественные 

науки 
История  Б 2 2 

4 
АУ 

Математика и 

информатика  

Математика У 6 6 12 АУ 

Информатика У 2 3 5   

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 1 1 АУ 

Химия Б 1 1 2 АУ 
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Физика У 4,5 5 9,5 АУ 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура  
Б 2 2 

4 
АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 

2 

АУ 

  
Индивидуальный 

проект 
Э/К 2 0 

2 
АУ 

Всего в части   28 29 57  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Естественные 

науки 
Биология Б 1 1 

2 
АУ 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 1,5 1,5 3 АУ 

География Б 2 - 2 АУ 

  МХК Э/К 0,5 0,5 1 АУ 

  

«Математика 

плюс: 

рациональные 

алгебраические 

задачи, геометрия 

в задачах» 

Э/К 1 1 

2 

АУ 

  
«Методы решения 

задач по физике» 
Э/К   0,5 

0,5 
АУ 

  

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

Э/К   0,5 

0,5 

АУ 

Всего в части    6 5 11  

Суммарное количество часов   34 34 68  

 

 

Учебный план технологического профиля обучения 

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 

Название 

предмета 

Уровень 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

на 

уровне 

обучени

я 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

10 

класс 

11 

класс  

Обязательная часть 

Общие обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский   язык                         Б 34 51 85 АУ 

Литература Б 102 100 202 АУ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

(русский) 
Б 

16 18 34 
АУ 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 

18 16 34 

АУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык  

(англ./немецкий) 

Б 

84 82 166 

АУ 
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Общественные 

науки 
История  Б 

68 67 135 
АУ 

Математика и 

информатика  

Математика У 204 200 404 АУ 

Информатика У 68 99 167  АУ 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 33 33 АУ 

Химия Б 34 33 67 АУ 

Физика У 154 165 319 АУ 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура  
Б 

68 67 135 
АУ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 

34 33 67 

АУ 

  
Индивидуальный 

проект 
Э/К 

68 - 68 
АУ 

Всего в части   952 964 1916  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору   

Естественные 

науки 
Биология Б 34 33 67 АУ 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 52 50 102 АУ 

География Б 68 - 68 АУ 

  МХК Э/К 16 18 34 АУ 

  

«Математика 

плюс: 

рациональные 

алгебраические 

задачи, геометрия 

в задачах» 

Э/К 34 32 66 АУ 

  
«Методы решения 

задач по физике» 
Э/К - 16 16 АУ 

  

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

Э/К - 18 18 АУ 

Всего в части    204 167 371  

Суммарное количество часов   1156 1131 2287  

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 
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Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 ч. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности   используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

Формы организации внеурочной деятельности школьников  

Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. Функции: расширение, 

углубление, компенсация предметных знаний; приобщения детей к разнообразным 

социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации 

детского досуга и отдыха. Форма выражения итога, результата. Чаще всего он воплощается 

в конкретных и внешне эффектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях, 

диспутах, семинарах и т. д. 

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 

общению. Принципы клуба: добровольность членства, самоуправление, единство цели, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. Может иметь устав, 

программу, эмблему, девиз и другие внешние атрибуты. Возглавляется клуб Советом, 

избираемым общим собранием членов клуба. Вместе с тем, состав клуба не отличается 

обязательным постоянством. Результат деятельности - наличие у детей способов, приемов, 

техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения 

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т. д.). Секция – среда формирования физической 

культуры и здорового образа жизни. Результат - проявление у ребенка техники спортивного 

мастерства. 

Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально- 

хореографическая студия) Цели деятельности студий - развитие художественных и 

творческих способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка и 

развитие творческой одаренности. Театр - форма добровольного объединения детей, где 

разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными 

способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного 

совместного художественного действия на сцене. 
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Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в 

комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого 

потенциала личности и его актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной 

деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою 

«школу – производство» учеников, последователей. Отличительные черты: 

принадлежность содержания деятельности к определенному виду прикладного творчества, 

ремесла, искусства; приоритет целей обучения и предметно-практических задач; 

ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении 

определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий; демонстрационно-

исполнительское выражение практических результатов и достижений детей (выставки, 

конкурсы, фестивали). 

Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. Его 

универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

Учебные часы внеурочной деятельности использованы на реализацию следующих 

направлений: 

Расписание внеурочных занятий составляется наряду с обязательными уроками.  

Продолжительность внеурочного занятия - до 45 минут.  Организуется питание в школьной 

столовой. 

Организация внеурочной деятельности в образовательной организации  

На основе изучения интересов и потребностей детей, пожеланий родителей, возможностей 

школы внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Планируемый результат: Готовность продолжать образование на профильном уровне,  

выбрать профессию. 

 Критерий сформированности: понимает собственные профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана по 

рекомендованному профилю обучения. Выполняет проекты по профильным предметам. 

  

По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются кружки: 

«Смысловое чтение» прежде всего, направлена на обучение учеников критическому 

аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в 

устной, так и в письменной форме. 

 

Духовно-нравственное направление 

Планируемый результат: Сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности: Обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь. 

 

По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«Шаг в будущее», цель –создание в классном коллективе условий для воспитания 

разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем образования, 

интеллектуальными, гражданскими, духовно-нравственными и патриотическими 
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качествами, культурой физического здоровья, способной к самоорганизации и 

самореализации в социуме. 

«Школьный музей». Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное 

содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к 

отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений. Музей должен стать не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из 

воспитательных центров открытого образовательного пространства. 

Спортивное - оздоровительное направление 

Планируемый результат: Сформированность культуры здорового образа жизни и основ 

экологической культуры. 

Критерий сформированности: демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде 

образования и социальных практиках. 

  

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: 

«Волейбол» (секция) для 10 - 11 классов. Предлагаемая программа помогает улучшить 

физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. Развивается 

двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы, развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Игра в волейбол развивает 

также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное 

чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мыши. 

Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях 

дополнительного образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущий контроль проводится 

с целью систематического контроля уровня приобретения универсальных учебных 

действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: 

полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

 

Периодичность: 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле. 

 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет). 

Словесная характеристика достижения обучающегося как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

• работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

• выполнение группового или коллективного творческого дела; 

• программируемые учебные занятия; 

• ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

• защита проекта; 

• творческий экзамен, отчет, презентация; 

• тест; 

• выступление, доклад, сообщение; 

• разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для 

оценки достижений результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения 

результатов являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме 

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных 

достижений по мере реализации соответствующей образовательной программы. 

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на сайте образовательной организации или иным 

удобным для участников образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 
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Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) в течение двух недель. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности 

посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях 

дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно 

и получить зачет по программе, предоставив по итогам года индивидуальный проект, 

портфолио, творческую работу по направлению данной программы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по направлениям 

деятельности в следующих формах: 

  

Направления 

деятельности 

Формы аттестации Сроки 

Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио, соревнования, олимпиады, 

конференции, турниры, массовые формы 

организации совместной деятельности учащихся. 

апрель 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, олимпиады, 

творческие и проектные работы. 

апрель 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, защита 

исследовательских проектов. 

апрель 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и 

проектные работы, массовые формы организации 

совместной деятельности учащихся. 

апрель 

Социальное Участие в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных мероприятиях: 

праздниках, концертах, конкурсах, 

соревнованиях, волонтерской деятельности. 

апрель 

  

  

  

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

      Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования определяет общеобразовательная организация. 

При организации   внеурочной   деятельности       используются     системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя). Системные курсы реализуются по 

всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с учетом Рабочей программы воспитания и 

календарного плана. 

Занятия проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

  

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов (еженедельный)                   Таблица 1 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название и форма 

объединения 

классы 

10 11 

Общеинтеллектуальное Кружок «Смысловое чтение» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Шаг в будущее» 2 2 
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Школьный музей 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 0,5 0,5 

 ИТОГО: 4,5 4,5 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов  

(годовой)         

    Таблица 2 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название и форма 

объединения 

классы 

10 11 

Общеинтеллектуальное Кружок «Смысловое чтение» 34 33 

Духовно-нравственное 
Кружок «Школьный музей» 34 33 

Кружок «Шаг в Будущее» 68 66 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 17 16,5 

 ИТОГО: 153 148,5 

 

 

3.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

1.1. Продолжительность учебного года для учеников 10 класса составляет 170 

учебных дней. 

 Продолжительность учебного периода для учеников 10 класса: 

 

Учебный период Начало Окончание Кол-во учебных дней 

1 полугодие  1 сентября 29 декабря  80 

2 полугодие  10 января 27 мая  90 

Итого 1 сентября 27 мая (*до 15 июня) 170 

* ликвидация академической задолженности (по согласованию с родителями) 

 

1.2. Продолжительность учебного года для учеников 11 класса составляет 168 

учебных дней. 

Продолжительность учебного  периода для учеников 11 класса: 

 

Учебный период Начало Окончание Кол-во учебных дней 

1 полугодие  1 сентября 29 декабря  80 

2 полугодие  10 января 27 мая  90 

Итого 1 сентября 27 мая (*до 15 июня) 170 

 

1.3. Сроки и продолжительность школьных каникул на уровне СОО  

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 23 октября 31 октября 9 дней 

Зимние 30 декабря 9 января 11 дней 

Весенние 19 марта 27 марта 9 дней 

Итого  в учебный период Для учеников 10, 11 классов 29 дней 

Летние каникулы Для учеников 10  классов 96 дней 

Итого  Для учеников 10 классов 125дней 
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1.4. С целью выполнения учебного плана, рабочих программ по всем предметам 

учебного плана  в полном объеме считать 

-  учебными днями 5 марта (суббота по расписанию понедельника) и 14 мая (суббота по 

расписанию вторника): 

- 4 мая (среда) уроки по расписанию понедельника,  

- 5 мая (четверг) уроки по расписанию вторника. 

1.5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя. 

1.6.  Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и 

групповые занятия и т. п., а также воспитательные мероприятия организуются по 

окончании уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 

после основных занятий согласно утвержденному расписанию, плану работы. 

Начало занятий - 8.30, окончание занятий - в соответствии с расписанием уроков, 

кружков. 

Продолжительность уроков: 

10 -11 классы - 40 минут. 

Продолжительность уроков и перемен для  учеников 10 -11 классов: 

Время перемена Урок 

8.30-9.10 9.10 – 9.25 1 урок 

9.25-10.05 10.05-10.20 2 урок 

10.20-11.00 11.00-11.20 3 урок 

11.20-12.00 12.00-12.15 4 урок 

12.15-12.55 12.55-13.10 5 урок 

13.10-13.50 13.50 – 14.00 6 урок 

14.00-14.40 14.40 – 14.50 7 урок 

14.50-15.30  8 урок 

 

1.7. Организация учебных сборов для юношей 10 класса, не освобожденных от 

их прохождения по медицинским показаниям, проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Положением о подготовке граждан РФ к военной службе от 31.12.1999 г. № 1441, 

Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом Министра 

обороны РФ и Министра образования РФ от 24.02.2010 г. № 96/134, по утвержденному 

графику с учащимися-юношами 10 класса проводятся пятидневные учебные сборы в 

соответствии со сроками, указанными в приказе управления образования. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 1 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Темы для первого урока: 

✓ Урок, посвященный Году науки и 

технологий (фотоотчет в группе в 

ВК) 

10-11  1 сентября Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций-фотоотчет в 

группе в ВК) 

10-11 2 сентября Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

10 сентябрь Классные руководители, 

Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвященные 

Дню образования Вологодской 

области 

10 сентябрь Классные руководители 

Педагог- организатор   

Неделя безопасности (профилактика 

детского дорожного травматизма)  

10-11  сентябрь 

(по 

отдельному 

плану) 

Руководитель школьного 

отряда ЮИД 

Классные руководители 

Общешкольный субботник 10-11  сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Урок цифры 

(фотоотчет и отзывы) 

10-11 в течение года Классные руководители 

1) Уроки  финансовой грамотности 10-11  сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Единый урок по теме: «4 октября – 

День Гражданской Обороны» 

1

0 

4 октября Классные руководители 

День пожилого человека. 

Поздравление учителей, работавших в 

школе 

10-11 октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Концерт «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

10-11  октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор  

Учитель музыки 

Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11  октябрь Зам. директора по УВР 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

    10-11 октябрь Классные руководители 

Литературно-краеведческие чтения 

«Россия есть у каждого своя» 

  10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные руководители 

Декада правого воспитания 10-11  октябрь Учителя истории и 

обществознания  

Классные руководители 

Краеведческая квест – игра 

«Вологодские штучки» 

10-11  31 октября Педагог- организатор 

Классные руководители 

День безопасности в образовательных 

организациях 

10-11  1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

В мастерской В.И. Белова  

(мероприятие посвященное памяти 

писателя – литературные чтения, 

10 ноябрь Педагог- организатор 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 
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викторины, конкурсы) 

День народного единства 10-11  ноябрь Педагог- организатор 

Классные руководители 

Классные праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню матери 

10-11  ноябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности  

Социальный проект «Дорогою добра» 

10-11  ноябрь-

декабрь 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Неделя финансовой грамотности 10-11 ноябрь Учителя истории 

Классные руководители 

Всероссийский экологический 

диктант 

6-10 ноябрь Классные руководители 

Областная акция, приуроченной к 

региональному празднику – Дню отца 

10 ноябрь Классные руководители 

Неделю технического творчества в 

Вологодской области 

10 ноябрь Классные руководители 

Декада профориентации 10-11 ноябрь-

декабрь 

Классные руководители  

Педагог-психолог   

Всероссийская Акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 1 

декабря 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Тотальный тест «Доступная 

среда», приуроченный к Дню 

инвалидов 

10-11 3 

декабря 

Классные руководители 

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

10-11 3 

декабря 

Классные руководители 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

10-11 декабрь Классные руководители 

Всероссийская акция в формате «Дня 

единых действий»: 

✓ Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

✓ Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

✓ Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

10-11 декабрь Классные руководители 

Педагог- организатор   

«Тяжело в учении – легко в походе» 

(спортивно-интеллектуальная игра) 

10-11  декабрь Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Совет лидеров 

Новогодняя кампания: акция, 

«Новогодняя гирлянда», конкурс на 

лучшее оформление дверей 

кабинетов «Наше новогоднее 

настроение» 

10-11  13-27 декабря Классные руководители 

Педагог-организатор 

Новогодние классные огоньки  10-11 декабрь Классные руководители 

Педагог- организатор 

Всероссийский 

этнографический диктант 

10-11 январь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

памятным датам: 

10-

11 

январь Классные руководители 

Педагог- организатор 
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✓ Международный день памяти 

жертв Холокоста 

✓ День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

«Неделя наук» 10-11 февраль Руководитель и педагоги 

центра ТР 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

Учителя- предметники 

Урок выпускника 1

0 

февраль Классные руководители 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1

0 

февраль Классные руководители  

Педагог- организатор 

Мероприятия, посвященные   Дню 

защитников Отечества 

10-11  февраль Классные руководители 

Педагог- организатор 

Учителя- предметники 

Преподаватель ОБЖ 

Акция  «Подарок солдату» 10-11  февраль Классные руководители 

Педагог- организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11  март Классные руководители 

Педагог- организатор 

Педагог- библиотекарь 

Международный женский день. 

Праздничный концерт 

10-11  март Учитель музыки  

Педагог- организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10 март Классные руководители 

Выставка декоративно- прикладного 

искусства «Природа и творчество» 

10 март Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10 март Классные руководители 

«Зеленая четверть» 10-11  апрель-май Классные руководители 

Педагог- организатор 

Учителя- предметники  

Конкурс художественной 

самодеятельности «Радуга талантов» 

10 апрель Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

Патриотическая акция «Вахта 

Памяти» 

10-11  апрель Классные руководители 

Педагог- организатор 

День пожарной охраны.  

Акция «Не  поджигай сухую траву!» 

10-11  апрель Педагог-организатор 

Зам. директора по АХЧ 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941- 

1945 гг.): 

✓ творческие конкурсы; 

✓ «Бессмертный полк»; 

✓ классные часы. 

✓ тематические уроки; 

✓ викторины; 

✓ акции 

10-11 май Классные руководители 

Педагог- организатор 
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Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

10 май Администрация 

Праздник Последнего звонка 11  май Педагог- организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню детского 

телефона доверия 

10 май Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

10 май Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10 май Классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов    11 июнь Педагог- организатор 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и объединения  дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Шаг в будущее»  10-11 1 Классные руководители 

«Школьный музей» 10-11 1 Борисова Г.Г. 

«Смысловое чтение»  10-11 1 Лухманова Г.П. 

Секция «Волейбол» 10-11 1 Мулицына Л.С. 

Гребнева Л.Н. 

Реализация программ дополнительного образования 

«Школа лидера» 10 1 Амирасланова Е.К. 

«Шахматы» 10 1 Атаулова О.А. 

«Школьные квадракоптеры» 10-11 1 Батаева Е.А. 

Самоуправление  ШУС – школьная республика «Знания.com» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в  

классах 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы президента школьной 

республики «Знания.com».   

Планирование работы ШУС и РДШ на 

год 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Руководитель ШУС и 

первичного отделения РДШ 

Ученическая конференция 10-11 октябрь, май Руководитель ШУС 

Совет лидеров 

Деятельность актива класса  по 

комитетам 

10 в 

течение 

года 

Классный руководитель 

Староста класса 

Руководители комитетов 

Деятельность совета старост 10 1 раз в 

месяц 

Руководитель ШУС 

Участие представителей 

обучающихся в Совете 

школы 

10 в 

течение 

года 

Классный руководитель 

Староста класса  

Руководители комитетов 

Организация и проведение 

школьных мероприятий и акций 

10 в 

течение 

года 

Классный руководитель 

Староста класса 

Руководители комитетов 

Участие областной правовой 

конференции, посвященной 

безопасности 

10-11 ноябрь  ШУС 
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День ученического самоуправления 10-11  октябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационное  мероприятие 

«Единый урок профориентации» 

 

10-11 октябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Профессиональная Ярмарка «День 

карьеры молодежи» 

10-11  октябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Информирование педагогов, 

обучающихся школы и их 

родителей: 

✓ о востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда 

Вологодской области, 

✓ об образовательных организациях 

профессионального образования 

Вологодской области, 

✓ о потребности регионального 

рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, 

✓ о строительстве объектов 

экономики и инвестиционных 

проектах, реализуемых на 

территории Вологодской области и 

т.п. 

10 в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте, 

шоу профессий «Большая стройка» 

10-11  в течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Классные часы, уроки с 

привлечением представителей 

различных профессий 

10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация встреч учащихся со 

специалистами Отделения занятости 

населения и представителями  

образовательных учреждений 

поселка и Вологодской области 

10 в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами Отделения занятости 

населения и представителями 

образовательных учреждений 

поселка и Вологодской области 

10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация тематических 

родительских собраний по вопросам 

выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии, 

специальности 

10 в течение 

учебного 

года 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

10-11  ноябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Время 

карьеры». Знакомство с 

учреждениями образования 

10-11  ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Вологодской области 

Проект «Марафон Вологодских 

вузов» 

10-11  январь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение профтестирования 

учащихся в рамках проекта «Дорога 

к дому. Путь к успеху» 

10 февраль Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Организация индивидуальных 

консультаций с обучающимися 11-х 

классов, которые по результатам 

мониторинга распределения по 

видам занятости определились в 

средние и высшие учебные 

заведения 

11 2 

квартал 

Педагог – психолог 

Участие обучающихся в Ярмарках 

(фестивалях) профессий, конкурсах, 

мероприятиях профориентационной 

направленности: 

✓ «Билет в будущее»; 

 

✓ «Единый день 

профориентации»; 

 

✓ «Выставка учебных мест»; 

 

✓ Участие во Всероссийских 

онлайн уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

✓ Ярмарка профессий «День 

карьеры молодежи»; 

 

✓ «День дублера» в рамках 

Международного дня 

учителя; 

 

✓ «Неделя профориентации»; 

 

 

 

 

 

 

✓ «День молодежного 

самоуправления» 

 

✓ Время «Ч» (ЧГУ) 

10  

 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

в 

течение 

учебног

о года 

 

октябрь 

     

в 

соответств

ии с 

областны

м планом 

мероприят

ий 

апрель 

 

 

апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Участие в профориентационных 

встречах «История успеха» с 

ветеранами груда, руководителями и 

работниками предприятий 

поселка 

10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Школьные и социальные медиа 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  

проведения 

Ответственные 

Школьная интернет-группа «Центр 

Точка роста в МБОУ Кадуйская 

СШ» в социальных сетях  ВК, где 

размещаются 

видеоролики, в которых 

выкладывается информация о тех 

событиях и 

мероприятиях, которые 

проводятся в школе, информация 

об участии 

обучающихся и педагогов в 

различных мероприятиях за 

пределами школы 

- в 

течение 

года 

Руководитель и педагоги 

центра 

Совет лидеров 

Школьная интернет-группа 

«МБОУ Кадуйская средняя 

школа»  (в социальной сети 

ВКонтакте) 

-разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, 

созданное с целью освещения 

деятельности образовательной 

организации в информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

школе, информационного 

продвижения ценностей школы 

- в 

течение 

года 

Администрация 

Педагог организатор 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

Работа официального сайта 

МБОУ «Кадуйская средняя 

школа» в сети Интернет 

- в 

течение 

года 

Администрация  

Учитель  начальных 

классов 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней единых действий» 

День знаний 1-11 кл. 1 

сентября 

Классные руководители 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-11 кл. Весь 

сентябрь 

Классные руководители 

День учителя 1-11 кл. 5 

октября 

Классные руководители 

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября Классные руководители 

День матери 1-11 кл. 29 

ноября 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-11 кл. 1 

декабря 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11 кл. 3 

декабря 

Классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 

декабря 

Классные руководители 
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День Конституции РФ 1-11 кл. 12 

декабря 

Классные руководители 

Международный  день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11 кл. 14 

февраля 

Классные руководители 

День защитника Отечества 1-11 кл. 23 

февраля 

Классные руководители 

Международный женский 

день 

1-11 кл. 8 марта Классные руководители 

День Счастья 1-11 кл. 20 марта Классные руководители 

День смеха 1-11 кл. 1 апреля Классные руководители 

Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

1-11 кл. 7 апреля Классные руководители 

Всероссийская акция   «Мой 

космос» 

1-11 кл. 12 

апреля 

Классные руководители 

Международный День Земли 1-11 кл. 22 

апреля 

Классные руководители 

День Победы 1-11 кл. 9 мая Классные руководители 

Всероссийская акция «С днем 

рождения, РДШ» 

5-10 сентябрь Куратор РДШ  

Классные руководители 

Онлайн-форуме школьных 

активистов Вологодской 

области «Шаг в будущее» 

8-10 ноябрь Куратор РДШ 

Классные руководители 

Организация и проведение 

Всероссийской  акции 

«Подари книгу»  в 

Международный день 

книгодарения 

1-11 февраль Куратор РДШ 

Классные руководители 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный отряд «Сделаем вместе» 10 по 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Классный руководитель 

Профилактика безопасности жизнедеятельности 

Выявление семьи и детей группы 

социального риска, составление 

базы «Факторы риска», социальных 

паспортов классов 

10 в 

течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Вовлечение учащихся в кружки, 

секции и другие творческие 

объединения, мониторинг занятости 

учащихся 

10-11 

сентябрь 

Педагоги ДО 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

   Радиолинейки по профилактики 

правонарушений 

10 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

День профилактики 

правонарушений 

10 ежемеся

чно 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Правовая декада, посвящѐнная 

соблюдению правил личной 

безопасности 

10 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Информационная пропаганда 

деятельности досуговых 

10 в 

течение 

Классные руководители  

Педагог-психолог  
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объединений несовершеннолетних 

по месту жительства 

года Социальный педагог 

Проведение урока безопасности с 

обучающимися: «О правилах 

безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований 

безопасности и охраны труда»  

10-11 02.09.2021 г. Учителя предметники 

Классные  руководители 

Проведение   социально- 

психологического тестирования  

10-11  сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Проведение бесед с обучающимися о  

необходимости ношения  

световозвращающих  элементов. 

Рассмотрение данного вопроса на 

классных родительских собраниях. 

«Поведение в школе и на улицах 

поселка» 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Руководитель кружка ЮИД 

Размещение  консультации и памяток 

для родителей и детей на сайте  

школы, в группе ВК и группе 

социального педагога по 

профилактике несчастных случаев 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Всероссийская акция дорожной 

безопасности «Внимание –дети!» 

10-11 сентябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Профилактические беседы по 

предупреждению употребления ПАВ, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

10-11 согласно  

Планам  

воспитательн

ой работы 

классов 

«Лестница 

успеха» 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Декада по профилактике 

табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «Сохрани себе жизнь!» 

10-11  ноябрь Педагог – организатор 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

10-11  ноябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Участие в областной акции 

«Вологодчина против домашнего 

насилия» 

10-11  ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Политинформация:  

9 декабря – международный день 

борьбы с коррупцией 

10-11  декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, ставшими 

жертвами насилия, склонными к 

суициду, самовольным уходам из 

дома 

10-11  в 

течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Советы профилактики и 

индивидуальные профилактические 

беседы с несовершеннолетними из 

«группы риска» 

10 ежемеся

чно 

Администрация  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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Занятие с буклетом «Целомудрие»,  

посвященное  Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

10-11 декабрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Обучение учащихся оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим 

в быту, в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на воде 

через программы дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности, уроков ОБЖ 

10-11 в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

Руководители кружков ВН 

и ДО 

Уроки интернет безопасности 10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Контроль за посещаемостью, 

поведением, внешним видом 

10 в 

течение 

года 

Классные руководители 

Оказание помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, как мера профилактики 

совершения преступлений детьми 

и родителями этой семьи 

10 в 

течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Организация отдыха 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением во 

время каникул 

10 по 

необход

имости 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Организация бесед с  обучающимися 

специалистами профилактических 

структур направленных   на 

формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, на 

профилактику форм поведения, 

разрушающих здоровье 

10-11 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед  сотрудниками 

ГИБДД  Кадуйского района  и МЧС, 

Росгвардии  с учащимися школы 

10-11 в течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы для отработки 

навыков при возникновении ЧС 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Месячник правовых знаний 10-11 декабрь Учителя обществознания  

Классные руководители 

Классные часы «Дорога в никуда»  

 Просмотр фильма «Рождественская 

история»  с обсуждением  

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классный руководители 

Неделя безопасности 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР 

Педагог- организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Профилактические беседы классных 

руководителей с учащимися, 

посвященные  ЗОЖ 

10-11 согласно  

Планам  

воспитательн

ой работы 

классного 

Учителя- предметники 

Педагог- организатор 

Педагог-психолог  

Классные руководители 
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руководителя 

«Лестница 

успеха» 

День здоровья 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения» 

10 апрель Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

легкие» 

10 апрель - 

май 

Классные руководители 

Мероприятие «Дискуссия о 

взаимоотношениях полов» 

посвященное профилактике ВИЧ-

инфекции в молодежной среде, 

приуроченное ко дню борьбы 

со СПИДом 

10 май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психологе 

Проведение акций «Юный 

велосипедист», «Шлем   всему 

голова» 

10-11 май Руководитель кружка ЮИД 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание: «Безопасность детей - 

общая ответственность родителей и 

школы» 

5-11 

 

 

сентябрь Администрация 

Классные руководители 

Организация работы классных 

родительских комитетов, 

Управляющего совета школы 

5-11 сентябрь Администрация 

 Классные руководители 

День открытых дверей 1-11 

классы 

апрель Педагоги школы 

Педагог- организатор 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов и 

представителей органов власти 

10-11 сентябрь-май 

(по 

отдельному 

графику) 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Участие в организации и проведении 

выпускных вечеров 

11 класс июнь Классные родительские 

комитеты 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Участие родительских комитетов 

классов в организации учебной и 

воспитательной работы 

10-11  сентябрь-май Классные родительские 

комитеты 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Участие представителей совета 

родителей школы и членов 

родительских  комитетов отдельных 

классов в организации и проведении 

школьных мероприятий («День 

10-11  сентябрь-май 

(в 

соответствии 

с графиком 

общешкольн

Классные родительские 

комитеты 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 
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знаний», «День учителя», 

«Новогоднее шоу» «23 февраля», «8 

марта», «День Победы» «Вот и стали 

мы на год взрослее», «Последний 

звонок», Торжественное вручение 

аттестатов) 

ых 

мероприятий) 

                                             Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Кадуйская средняя школа» укомплектовано педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими необходимый уровень квалификации для решения задач, 

определенных основной образовательной программой среднего общего образования, 

способными к непрерывному профессиональному развитию и инновационной 

профессиональной деятельности.  

В МБОУ «Кадуйская СШ», реализующей ООП СОО, созданы условия:  

– для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда;  

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

В МБОУ «Кадуйская СШ», с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составлен перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  
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– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в 

(требуется

, имеется) 

Уровень квалификации 

директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно – 

хозяйственную 

деятельность 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» и 

стаж работы не мене 

5 лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы не менее 5 

лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает  

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет и  

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

менеджмента  

 

Учитель  Осуществляет 

профильное 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

В 

соответстс

твии с 

учебным 

планом 

школы 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

высшее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Уровень 

квалификации – 

высшая (первая) 
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осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ.  

В соответствии со 

ст. 32 п.6,7 ФЗ «Об 

образовании» 

каждый учитель 

разрабатывает 

свою собственную 

рабочую учебную 

программу. На ее 

основе учитель 

планирует 

организацию 

учебной 

деятельности 

учащихся, систему 

КОД.  

Осуществляет 

своевременной 

анализ собственной  

деятельности, 

планирует 

повышение своей 

общепедагогическо

й комптентности.  

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы для 

преподавания 

предметов на 

базовом уровне; со 

стажем не менее 5 

лет для 

преподавания на 

профильном уровне.  

Уровень 

квалификации – 

высшая (первая) для 

преподавания на 

базовом уровне; 

высшая – для 

преподавания на 

профильном уровне.  

категория для 

преподавания на 

базовом уровне; 

высшая – для 

преподавания на 

профильном уровне 

Педагог-

организато

р  

 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Высшее 

профессиональное 

образование.  

Уровень 

квалификации – 

первая категория 
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Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное, 

высшая категория 

Педагог-

психолог  

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

Организует 

мониторинг 

индивидуального 

развития учащихся 

и класса в 

целом. Планирует 

работу по 

повышению 

психологической 

компетентности 

участников 

образовательной 

деятельности.  

 

 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» со 

стажем не менее 5 

лет.  

Уровень 

квалификации – 

высшая (первая) 

категория 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология».  

Уровень 

квалификации – 

первая категория 
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Педагог- 

библиотека

рь  

 

Обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся.  

 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика 

 

Лаборант  

 

Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

опытов и 

экспериментов. 

Оказывает 

необходимую 

помощь в 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности.  

 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет.  

 

 

Преподават

ель ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения  

 

 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

высшее 

профессиональное 

образование  
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специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет.  

 

При оценке качества деятельности педагогических работников МБОУ «Кадуйская 

СШ» учитываются:  

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

- участие в методической и научной работе;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства;  

- деятельность по самообразованию и саморазвитию;  

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся;  

- руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью учащихся;  

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность  

У педагогического работника МБОУ «Кадуйская СШ», реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся;  

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта;  
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- использовать инновационные образовательные технологии, направленные на 

обеспечение реализации планируемых результатов основной образовательной программы и 

профессиональное самоопределение учащихся;  

- оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности учащихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

- интерпретировать результаты достижений учащихся;  

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

Характеристика педагогических кадров. 

Уровень образования педагогов, ведущих учебные часы на уровне среднего общего 

образования . 

Из 23 педагогов 23 педагога  (100%) имеют высшее педагогическое образование. 

 
 

Уровень квалификации педагогов. 

По состоянию на 1 сентября 2021-2022 учебного года из 23 педагогов высшую 

квалификационную категорию имеют - 18 человек, 1 квалификационная категория 

присвоена - 4 педагогам, 1 педагог- не имеет категории. 

 
Педагоги, ведущие учебные часы на уровне среднего общего образования, 

систематически повышают квалификацию проходя образовательные курсы (в том числе 

в дистанционной форме) в объеме 72 часов в АОУ ДПО ВО «ВИРО», Педагогический 

университет «Первое сентября» и других учреждениях дополнительного 

профессионального образования по проблемам введения и реализации ФГОС СОО и др. 

Уровень квалификации работников, реализующих ООП СОО, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Кадуйская СШ» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

100%

0%0% образование

высшее педагогическое

высшее непедагогическое

среднее специальное

78%

17%

4%

квалификация педагогов

высшая

первая

не имеют категории
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Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Кадуйская СШ», 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

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.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ «Кадуйская СШ» к реализации ФГОС СОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей профильного образования;  

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, результатам еѐ освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей учащихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья учащихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим разного рода трудности.  
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) учащихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– выявление и поддержку одаренных учащихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку объединений учащихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с учащимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формыреализацииобразовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий учащихся) в расчете на одного учащегося.  

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  среднего общего образования учитывают:  

- специальные потребности различных категорий учащихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях);  
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- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемостьс дополнительным и 

неформальным образованием);  

обеспечивают:  

- подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

- формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

- условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми;  

- развитие креативности, критического мышления;  

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

- возможность достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;   

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации;  

-эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

школы.  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, в основном, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников.  

В МБОУ «Кадуйская СШ» выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности учащихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы школы, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Кадуйская СШ» оборудованы:  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

учащихся;  

- актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также 

массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал);  

- столовая, обеспечивающая возможность горячего питания;  

- медицинский и процедурный кабинеты;  

- административные помещения;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные кабинеты и другие помещения обеспечены комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем.  

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Для успешной реализации ООП СОО в МБОУ «Кадуйская СШ» имеется комплект 

компьютерного и цифрового оборудования, включающий:  

- нормативный программно-технический комплекс;  



479 
 

- комплект цифрового оборудования, позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения за природными явлениями;  

- цифровые микроскопы. 

Учебные помещения для 10-11 классов имеют фонд переносных компьютеров в 

количестве, которые размещаются и заряжаются в специально отведенном месте и 

используются в образовательной деятельности единовременно или в количестве, 

необходимом для разрешения конкретной учебной задачи.  

Для реализации Основной образовательной программы предусматриваются 

специально организованные места, постоянно доступные учащимся и предназначенные для:  

- общения (классные комнаты, актовый зал, помещения для группового общения). 

Таким образом, можно считать, что в МБОУ «Кадуйская СШ» созданы необходимые 

условия для реализации ООП СОО на этапе введения ФГОС СОО, но их нельзя считать 

оптимальными (достаточными) для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в целом.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы. 

№ Требования ФГОС СОО, 

нормативных и локальных актов 

необходимо Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

- АРМ учителя  

- АРМ учащихся  

 

3 

3 

 

3 

3 

2 Лекционные аудитории  1 0 

3 Помещения для занятий 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

1 1 

4 Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельностью лаборатории и 

мастерские  

- химии  

- физики  

- биологии  

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

5 Информационно-библиотечный 

центр  

 

1 Требует полной 

модернизации 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МБОУ 

«Кадуйская СШ» обеспечивает следующие ключевые возможности:  

- реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

- проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений);  

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;  

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

- базовое и углубленное изучение предметов;  
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- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования;  

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.);  

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся и педагогических работников.  

Инфраструктура МБОУ «Кадуйская СШ» обеспечивает дополнительные 

возможности:  

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) учащихся, 

педагогических и административных работников;  

- зоны индивидуальной работы учащихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.);   

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет.  

Оформление помещений МБОУ «Кадуйская СШ» соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

учащихся и педагогических работников (в том числе использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и 

пр.).  

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования).  
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Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения 

и др.), выполнения функций социокультурного центра.  

В 2020 году в школу поставлено следующее оборудование: 

Многофункциональное устройство (МФУ) 6 шт.  

Ноутбук- 49 шт. 

Шлем виртуальной реальности – 1 шт. 

Смартфон – 1 шт.  

Фотоаппарат – 1 шт.  

Штатив – 1 шт 

3D-принтер – 1 шт. 

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики – 3 шт. 

Комплект для обучения шахматам – 3 компл.  

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации – 1 шт..  

Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей – 1 шт.,  

Набор имитаторов травм и поражений – 1 шт.,  

 Шина складная – 1 шт.,  

 Воротник шейный, 1 шт.,  

Табельные средства для оказания первой мед.  Помощи 0 1 шт.,  

Квадрокоптеры тип 1 – 1 шт.,  

Квадрокоптеры тип 2 -  3 шт.  

Аккумуляторная дрель – 2 шт.  

Набор бит - 1 шт. 

Набор сверл 1 шт.  

Многофункциональный инструмент – 2 шт. 

Клеевой пистолет с комплектом запасных частей – 3 шт.  

Электролобзик – 2 шт.  

Набор универсальных пилок – 2 шт.  

Ручной лобзик – 5 шт.,  

Канцелярские ножи – 5 шт.  

Набор пилок для лобзика – 5 шт.  

Цифровой штангенциркуль – 3 шт.  

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком – 2 шт.  

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «Кадуйская 

СШ» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
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– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Кадуйская СШ» в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и др.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 

включающей в себя параметры реализуемыхвозможностей ИОС и качественные показатели 

степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования  

МБОУ «Кадуйская СШ» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «Кадуйская СШ» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в МБОУ «Кадуйская СШ» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «Кадуйская СШ», сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат:  

- кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

- условий (ресурсов) МБОУ «Кадуйская СШ». Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов МБОУ «Кадуйская СШ». 

3.7. Мониторинг эффективности реализации основной образовательной 

программы  

Для оценки качества образования в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования используется мониторинг 

образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения этих 

результатов.  

Мониторинг эффективности реализации ООП СОО осуществляется в двух 

направлениях:  

1 направление - мониторинг обеспечения условий (администрацией школы, 

педагогами, родителями) для достижения старшими школьниками новых результатов 

обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде всего 

информационно-образовательной среды школы, содержания и технологий процесса 

обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных занятий и элективных 

курсов, системы оценивания в профильной школе, учебно-методического обеспечения 

трудно ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных 

на профильное образование.  

Цель мониторинга в данном направлении реализации ООП – сбор, хранение, 

обработка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют 

возможность обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательной 

деятельности направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатов, а также промежуточных результатов реализации ООП СОО.  

В рамках 2 направления объектами мониторинга станут планируемые результаты, 

уровень удовлетворённости участников образовательных отношений, уровень 

профессиональной компетентности учителей МБОУ «Кадуйская СШ», работающих в 

профильных классах, в целом - эффективность реализации ООП СОО. 

Обеспечение нового качества образования 

Объекты 

мониторинга  

Показатели  индикаторы Время 

проведени

я 

результат 

Достижение 

планируемых 

результатов  

 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

регулятивных, 

коммуникативных, 

Мониторинг 

сформированности 

УУД учащихся 10 

кл.  

Выполнение 

индивидуальных 

проектов учащимися 

 

(сентябрь 

– ноябрь) 

 

 2 

полугодие 

10 класса 

 

Сводная таблица, 

анализ 

результатов 

сформированност

и УУД и 

выработка 
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познавательных 10-11 классов.  

Анализ результатов 

ЕГЭ.  

Анализ результатов 

ВПР  

 

11 класс, 

второе 

полугодие  

коррекционных 

действий. 

Достижение 

планируемых 

результатов 

большинством 

учащихся.  

 

Рабочая 

программа 

учителя по 

предмету или 

курсу, 

внеурочной 

деятельности 

ее выполнение  

 

Профильная 

/базовая 

ориентация 

предметного 

содержания  

 

Соответствие 

структуры 

требованиям ФГОС, 

наличие матрицы с 

основными 

способами 

действия/средствами 

в учебном предмете.  

Ориентация 

контрольно-

измерительных 

материалов и оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение основных 

культурных 

предметных 

способов 

действий/средств  

Сентябрь 

 

Наличие 

утвержденной 

программы, 

системы КИМов  

 

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени 

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, в 

том числе 

информационных 

технологий.  

 

Количество часов, 

затрачиваемых на 

изучение учебного 

предмета 

(систематическое 

проведение 

мастерских, 

консультаций, 

учебных занятий в 

рамках учебного 

времени;  

использование 

внеурочных форм 

обучения).  

Сентябрь 

февраль,  

май  

 

Перечень 

мастерских, 

консультаций, 

кол-во учащихся, 

посещающих эти 

образовательные 

пространства.  

Перечень 

внеурочных форм 

и их 

характеристика  

Информационн

ая среда 

школы  

 

Соответствие 

технических 

условий 

требованиям 

образовательной 

деятельности  

 

Кол-во ПК, скорость 

Интернет, локальная 

сеть, мобильные 

классы и 

технологическое 

оборудование.  

 

1 раз в год Наличие планов 

использования 

технологического 

оборудования на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях.  

Мобильность сайта  Своевременность 

отражения 

реализации 

образовательной 

Деятельности на 

сайте.  

ежемесяч

но 

Количество 

педагогов, 

работающих с 

электронными 

дневниками и 

журналами.  
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Количество классов, 

работающих с 

системой 

электронный журнал 

- электронный 

дневник.  

Оценка 

индивидуального 

прогресса учащихся  

Количество 

рабочих 

контактов между 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Увеличение 

количества 

посещений сайта  

Нормативно-

правовая 

документация 

ООП  

 

модель оценки 

качества 

образования, 

Положение о 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

 

Использование 

содержания 

положений в 

деятельности 

педагогов  

 

ежемесяч

но 

Преемственность 

системы 

оценивания 

основной и 

профильной 

школы.  

Преемственность 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

основной и 

профильной 

школы.  

Программа 

повышения 

квалификации  

методического 

сопровождения 

педагогически

х кадров 

процесса 

реализации 

ООП СОО  

 

Освоение 

педагогами 

программ ДПО по 

проблематике  

ФГОС СОО  

Направленность 

методического 

сопровождения на 

повышение 

технологической 

готовности 

педагога к 

реализации ФГОС 

СОО.  

Ориентация на 

использование 

принципов СДП.  

Использование в 

МР – активных 

форм 

корпоративного 

обучения  

(групповых, 

консультация, 

проектирование 

уроков, работы 

годичных команд 

педагогов).  

Совершенствование 

и формирование 

новых компетенций.  

Направленность на 

формирование и 

развитие ценностно-

смысловых 

оснований 

реализации ФГОС.  

Оперативность 

работы «годичной 

команды педагогов».  

Содержание 

деятельности НМ 

сопровождения 

направлено на 

развитие у педагогов 

технологических 

умений, рефлексии, 

а также потребности 

в саморазвитии.  

апрель 

ежегодно  

 

Получение 

удостоверений о 

ПК.  

Программа  

корпоративного 

обучения.  

Наличие 

программ 

саморазвития как 

основы для 

ведения 

электронных 

портфолио 

учителя.  

Мониторинг 

уровня 

готовности 

педагогов к 

реализации 

ФГОС СОО, 

мониторинг 

освоения 

межпредметных 

технологий.  

Учебно-

методические 

условия  

Использование в 

образовательной 

деятельности УМК, 

Учебники, учебные 

пособия.  

 

сентябрь  

ежегодно  

Наличие 

достаточного 

количества УМК 
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 соответствующих 

требованиям  

ФГОС СОО 

и УП для 

реализации 

профильного  

образования 

старшекласснико

в  

Удовлетворѐнн

ость 

участников 

образовательн

ых отношений  

 

Уровень 

удовлетворѐнности 

участников 

образовательных 

отношений  

 

Анкетирование  

 

11 класс, 

второе 

полугодие 

 

Удовлетворѐн-

ность участников 

образовательных 

отношений на 

уровне «выше 

среднего» 

 

Приложение1  к ООП СОО 

 

Список учебников, 10 класс на 2021-2022 учебный год 

для гуманитарного профиля обучения 

 

№ Учебный 

предмет 

Класс Название учебника 

 

1 Русский 

язык 

10 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО»Вентана-Граф»,2018 

 Родной язык 10 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО»Вентана-Граф»,2018 

2 Литература 10 Сахаров В.И.,Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Родная 

литература 

10 Сахаров В.И.,Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Иностранный 

язык. 

Английский 

язык. 

10 Комарова Ю.А., Ларионова Ю.А. и др. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

5 История 10 Никонов В.А., Девятов С.В. под ред. Карпова С.П. История 

России 1914-начало 21 века. Базовый и углубленный уровни.  

Русское слово, 2017 

  10  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

 Право. 10 Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры в 2-х ч. 

Базовый и углубленный уровни.  

М., «Русское слово»,2017. 

9 Обществозн

ание. 

10 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание. /  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  

1

0 

Математика 10 1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2014. 

2.Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. Математика: 

алгебра и начала математического  анализа, геометрия. Базовый 
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и углубленный уровни.  

Русское слово, 2016 

 Физическая 

культура 

10 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово»,2017 

1

4 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору. 

 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География: 

Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч.1. 

Общая характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н. И. Ч.2. Региональная характеристика мира.  

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

1

2 

Информатик

а  

10 Семакин И.Г, Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10 класс. 

Базовый уровень.  

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

1

1 

Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Соткий под ред. Н.А. 

Парфентьевой. Физика. Базовый уровень. 

 М.: Просвещение, 2018 г. 

7 Химия. 10 Габриелян О.С., Химия 10 класс.  Базовый уровень 

Дрофа, 2018 г. 

Габриелян О.С., Химия 11 класс.  Базовый уровень 

Дрофа, 2018 г. 

8 Биология. 10 Данилов С.Б. , Владимирская А.И, Романова Н.И. Биология. 

Базовый уровень. 

 Русское слово, 2017 

1

3 

Элективный 

курс. МХК. 

10 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 

курс 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

10 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО»Вентана-Граф»,2018 

 Элективный 

курс 

«Россия и 

мир» 

10 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире. Учебник для 10 класса, базовый уровень.  

Дрофа, 2017 

Список учебников, 10 класс на 2021-2022 учебный год 

для естественнонаучного профиля обучения 

 

№ Предмет Класс Название учебника 

1 Русский язык 10 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть1- 10 класс. 

 Русское слово,2017 

 Родной язык 10 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 
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частях. Часть1- 10 класс. 

 Русское слово,2017 

2 Литература 10 Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Родная 

литература 

10 Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Иностранный 

язык. 

Английский 

язык 

10 Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

 История 10 Никонов В.А., Девятов С.В. под ред. Карпова С.П. История 

России 1914-начало 21 века. Базовый и углубленный уровни.  

Русское слово, 2017 

  10  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

3 Математика 10 1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Базовый и 

углубленный уровни. « Мнемозина», 2014. 

2. Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. Математика: 

алгебра и начала математического  анализа, геометрия. Базовый 

и углубленный уровни.  

Русское слово, 2016 

8 Биология. 10 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Н.Т. 

Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 10 класс 

Дрофа, 2017. 

7 Химия. 10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарёв С.Ю. Химия.  

Углублённый уровень 10 класс 

Дрофа, 2017 г 

 Физическая 

культура 

10 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово»,2017 

1

4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 
учебные курсы по выбору. 

 Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 10 класс. Базовый уровень. 

 М.: Просвещение, 2018г. 

1

2 

Информатика  10 Семакин И.Г, Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10 класс. 

Базовый уровень М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

1

1 

Обществозна

ние. 

10 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание. Часть1-10 класс/  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  

 География 10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География: 

Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч.1. 

Общая характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 
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общеобразовательных учреждений Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н. И. Ч.2. Региональная характеристика мира.  

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

1

3 

Элективный 

курс. МХК. 

10 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 

курс 

«Решение 

задач по 

химии 

высокого 

уровня 

сложности» 

10 Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

неорганическая химия: теория, упражнения: учебное пособие 

для 10-11 класса общеобразовательных организаций М.; ООО 

«Русское слово-учебник»,2017 г 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

органическая химия: теория, упражнения: учебное пособие для 

учащихся: теория, упражнения, задачи, тесты.  

М.; ООО «Русское слово-учебник»,2018 г. 

 Элективный 

курс 

«Уровневая 

организация 

живой 

природы» 

10 Дымшиц Г.М, Саблина О.В., Высоцкая Л.В. Биология. 

Практикум. Учебное пособие -М., Просвещение, 2017. 

 

Список учебников, 10 класс на 2021-2022 учебный год 

для технологического  профиля обучения 

 

№ Предмет Класс Название учебников 

 

1 Русский язык 10 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 1- 10 кл. 

 Русское слово,2017 

 Родной язык 10 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 1- 10 кл. 

 Русское слово,2017 

2 Литература 10 Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Родная 

литература 

10 Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык  и литература. 

Литература.  

Русское слово, 2017 

 Иностранный 

язык. 

Английский 

язык. 

10 Комарова Ю.А., Ларионова Ю.А. и др. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

 История 10 Никонов В.А., Девятов С.В. под ред. Карпова С.П. История 

России 1914-начало 21 века. Базовый и углубленный уровни.  

Русское слово, 2017 

  10  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

3 Математика 10 1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и 
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начала математического анализа, геометрия. Базовый и 

углубленный уровни. « Мнемозина», 2014. 

2. Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. Математика: 

алгебра и начала математического  анализа, геометрия. Базовый 

и углубленный уровни.  

Русское слово, 2016 

 Информатика  10 Семакин И.Г, Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика 10 класс в 2-х частях. Углубленный уровень 

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020 

4 Химия. 10 Габриелян О.С., Химия 10 класс.  Базовый уровень 

Дрофа, 2018 г. 

1

1 

Физика 10 Касьянов В.А. Физика 10 класс. Углублённый уровень. 

 М.: Дрофа, 2017г. 

7 Физическая 

культура 

10 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово», 2017 

1

4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 
учебные предметы , курсы повыбору. 

 Биология. 10 Данилов С.Б. , Владимирская А.И, Романова Н.И. Биология. 

Базовый уровень. 

 Русское слово, 2017 

. 
 Обществозна

ние. 

10 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание. /  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  
 География 10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География: 

Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч.1. Общая 

характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н. И. Ч.2. Региональная характеристика мира.  

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

1

1 

Элективный 

курс. МХК. 

10 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 
курс 
«Математика 
плюс: 
рациональны
е 
алгебраическ
ие задачи, 
геометрия в 
задачах» 

 

10 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2014. 

 

 

Список учебников, 11 класс на 2021-2022учебный год 
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для гуманитарного профиля обучения 

 

№ Предмет Класс Название учебника 

 

1 Русский 

язык 

11 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО «Вентана-Граф»,2019 

 Родной язык 11 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО «Вентана-Граф»,2019 

2 Литература 11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература.Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Родная 

литература 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература.Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык. 

11 Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,Р. Араванис. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

 История 11 Кириллов В.В., Бравина М.А./ Под ред. Петрова Ю.А. История. 

История России до 1914г. Повторительно-обобщающий курс 

(базовый и углубленный уровень) Русское слово, 2019 

  11  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

 Право 11 Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры в 2-х ч. 

Базовый и углубленный уровни.  

М., «Русское слово»,2018. 

 Обществозн

ание. 

11 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание, 10-11 класс (базовый уровень) в 2-х частях. 

Часть 2. /  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  

 Математика 11 1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

2. Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. под ред. Козлова 

В.В.и Никитина А.Н.,  Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни.  Русское слово, 2015 

 Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый 

уровень. Учебник для 11 класса, 5-е изд. пересмотр.- М., Дрофа, 

2018. 

 Физическая 

культура 

11 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово», 2017 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

11 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 
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ьности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору. 

5 Информатик

а  

11 Семакин И.Г, Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 11 класс. 

Базовый уровень.  

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 

 Физика 11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.Н. Чаругин/ Под ред 

Парфентьевой Н.А.. Физика. Базовый уровень. 

 М.: Просвещение, 2018г. 

 

 Химия 11 Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень. 

Дрофа, 2016, 2017, 2018 

 Биология 11 Данилов С.Б., Владимирская А.И., Романова Н.И. Биология. 

Базовый уровень. 

 Русское слово, 2018. 

 Элективный 

курс. МХК. 

11 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 

курс 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

11 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый и углубленный уровни. 

 ООО «Вентана-Граф»,2019 

 Элективны
й курс 
«Россия и 
мир» 

11 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире. Учебник для 11 класса, базовый уровень.  

Дрофа, 2017 

 Элективны
й курс « 
Современн
ый 
литературн
ый 
процесс» 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература. Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Элективны
й курс 
«Решение 
текстовых 
задач по 
математике
» 

11 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

 

 Элективны
й курс 
«Права 
человека» 

11 Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры в 2-х ч. 

Базовый и углубленный уровни.  

М., «Русское слово»,2018. 

 

Список учебников, 11 класс на 2021-2022 учебный год 

для естественнонаучного профиля обучения 

 

№ Предмет Класс Название учебника 



493 
 

 

1 Русский 

язык 

11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 

 Родной язык 11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 

2 Литература 11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература. Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Родная 

литература 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература. Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык.  

11 Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,Р. Араванис. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

 

 История 11 Кириллов В.В., Бравина М.А./ Под ред. Петрова Ю.А. История. 

История России до 1914г. Повторительно-обобщающий курс 

(базовый и углубленный уровень). Русское слово, 2019 

  11  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

 Математика 11 1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

2. Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. под ред. Козлова 

В.В.и Никитина А.Н.,  Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни.  

Русское слово, 2015 

 Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый 

уровень. Учебник для 11 класса, 5-е изд.пересмотр.- М., Дрофа, 

2018. 

 Биология 11 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Н.Т. 

Биология. Общая биология. Углублённый уровень. 11 класс 

Дрофа, 2017. 

 Химия 11 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия.  Углубленный уровень. 

Дрофа, 2017 г.  

 Физическая 

культура 

11 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово», 2017 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 
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учебные предметы, курсы по выбору. 

1

3 

Физика 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М../ Под ред 

Парфентьевой Н.А. Физика 11 класс. Классический курс. 

 М.: Просвещение, 2018г. 

 Информатик

а  

11 Семакин И.Г, Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 11 класс. 

Базовый уровень.  

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 

 Обществозн

ание. 

11 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание, 10-11 класс (базовый уровень) в 2-х частях. 

Часть 2. /  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  

 Элективный 

курс. МХК. 

11 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 

курс 

«Решение 

задач по 

химии 

высокого 

уровня 

сложности» 

11 Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

неорганическая химия: теория, упражнения, задачи, тесты.10-11 

класс.- Русское слово, 2018 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

органическая химия: теория, упражнения, задачи, тесты.10-11 

класс.- Русское слово, 2018 

 Элективный 

курс 

«Уровневая 

организация 

живой 

природы» 

11 Дымшиц Г.М, Саблина О.В., Высоцкая Л.В. Биология. 

Практикум 10-11 класс. Учебное пособие -М., Просвещение, 

2017. 

 

 Элективный 

курс 

«Решение 

текстовых 

задач по 

математике» 

11 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

 

 Элективный 

курс 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 

 

Список учебников, 11 класс на 2021-2022 учебный год 

для технологического  профиля обучения 

 

№ Предмет Класс Название учебника 

 

1 Русский 

язык 

11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 

 Родной язык 11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 
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2 Литература 11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература. Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Родная 

литература 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А Русский язык и литература. 

Литература. Учебник для 11 класса в 2-частях.  

Русское слово, 2018 

 Иностранны

й язык. 

Английский 

язык. 

11 Комарова Ю.А., Ларионова Ю.А. и др. Английский язык.  

Русское слово, 2017 

 История 11 Кириллов В.В., Бравина М.А./ Под ред. Петрова Ю.А. История. 

История России до 1914г. Повторительно-обобщающий курс 

(базовый и углубленный уровень) 

Русское слово, 2019 

  11  Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ Под ред. Карпова С.П. История.  

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 21 века. 

Базовый и углубленный уровни. 

Русское слово, 2019. 

 Математика 11 1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

2. Козлов В.В., Никитин А.Н., Белоносов В.С. под ред. Козлова 

В.В.и Никитина А.Н.,  Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни.  

Русское слово, 2015 

 Информатик

а  

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 11 класс. 

Углубленный  уровень М.: Просвещение, 2020 

 Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый 

уровень. Учебник для 11 класса, 5-е изд.пересмотр.- М., Дрофа, 

2018. 

 Химия 11 Габриелян О.С., Химия 11 класс.  Базовый уровень 

Дрофа, 2018 г. 

 Физика 11 Касьянов В.А. Физика 11 класс. Углублённый уровень. 

 М.: Дрофа, 2017г. 

 Физическая 

культура 

11 Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В., под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 10-11 класс 

М., «Русское слово», 2017 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

под ред. Латчука В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

 Дрофа, 2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору. 

 Биология. 11 Данилов С.Б., Романова Н.И. Биология. Базовый уровень. 

 Русское слово, 2018. 

 Обществозн

ание. 

11 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. 

Обществознание, 10-11 класс (базовый уровень) в 2-х частях. 
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Часть 2. /  Под ред. Никонова В.А. 

 Русское слово, 2019.  

 Элективный 

курс. МХК. 

11 

 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый 

уровень. 

 Издательский центр « Академия», 2015 

 Элективный 

курс. 

«Математик

а плюс: 

рациональн

ые 

алгебраичес

кие задачи, 

геометрия в 

задачах» 

11 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. « Мнемозина», 2016. 

 

 Элективный 

курс 

«Решение 

задач по 

химии 

высокого 

уровня 

сложности» 

11 Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

неорганическая химия: теория, упражнения,, задачи, тесты.10-

11 класс.- Русское слово, 2018 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.. Готовимся к ЕГЭ: 

органическая химия: теория, упражнения, задачи, тесты.10-11 

класс.- Русское слово, 2018 

 Элективный 

курс 

«Методы 

решения 

задач по 

физике» 

11 Касьянов В.А. Физика 11 класс. Углублённый уровень. 

 М.: Дрофа, 2017г. 

 

 Элективный 

курс 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

11 Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык в 2-х 

частях. Часть 2- 11 класс. 

 Русское слово,2018 

 Элективный 

курс 

«Сложные 

задачи по 

информатик

е» 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 11 класс. 

Углубленный  уровень М.: Просвещение, 2020 
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Приложение  2 к ООП СОО 

 

Список учителей и педагогический работников на уровне СОО 
№ 

п\п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Образование 

(ВП, ВНП, ССП, 

ССНП) 

Учебное заведение, 

год окончания 

Специальност

ь по диплому 

Должность, 

преподаваем

ый предмет 

(предметы) 

Характер 

работы  

(П – 

постоянн

ая. С - 

совмести

тельство

) 

Стаж Курсы повышения квалификации за последние  

3 года 

Категория  

(В, I, б\к), 

дата, месяц, 

год 

присвоения 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ы
й

 

д
ат

а,
 м

ес
я
ц

, 
го

д
 н

аз
в
ан

и
е,

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1 

Казанов 

Максим 

Алексее

вич 

10.01. 

1989 

ВП ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2013 

«Управление 

персоналом» 
Директор 

 

П 

9 9 1 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2017 

б/к 

ВП ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2011 

«Историк, 

преподаватель 

истории» 

Учитель 

истории 

С 

1 категория, 

25.08.2018 

2.  

Зазулина 

Юлия 

Ивановн

а 

16.12.1

970 

Проф. 

переподготовка. 

ЯГПУ, 2007 

«Менеджмент 

организации» 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

П 

31 31 16 

«Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего 

образования», 2018 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

СЗД 

ВП. 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Н. 

Крупской, 1988. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

С Высшая 

категория, 

28.11.2017 
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ФГОС»,2019, «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по русскому 

языку: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ», 2020, 
«Цифровые технологии для трансформации 

школы», 2020, 

«Совершенствование методического мастерства 

учителя предметной области «Русский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 

3.  

Гаврило

ва 

Светлан

а 

Николае

вна 

24.03.1

983 

 

Проф. 

переподготовка. 

ЯГПУ, 2009 г. 

«Менеджмент 

организации» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проф. 

переподг

отовка. 

ЯГПУ, 

2009 г. 

14 9 12 

 «Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) в сфере образования», 2018 
С.з.д. 

 

ВП. ВГПУ, 2006 г. 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

ВП. 

ВГПУ, 

2006 г. 

 

 

 

 

 «Организация учебного процесса и методика 

преподавания немецкого языка в основной и 

средней школы с учетом требований ФГОС 

нового поколения», 2018 «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 2018, «Организация 

работы в школе с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в условиях реализации ФГОС», 

2019, «Патриотическое воспитание школьников 

через урок и внеурочную деятельность в 

условиях ФГОС»,2019, «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации», 

2020, «Цифровые технологии для 

трансформации школы», 2020,  

«Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации», 2020 

«Актуальные вопросы экспертной деятельности 

в сфере управления развитием образовательного 

учреждения», 2020 

1 

категория, 

18.12.2020 

4.  Амирасл

анова 

Елена 

Констан

тиновна 

01.01.1

967 

Проф. 

переподготовка. АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

2012 г. 

«Менеджмент 

организации» 

Педагог-

организатор 
П 

35 33 15 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, 

«Построение системы проектной деятельности 

через уроки музыки», 2019, «Организация 

работы в школе с детьми с ОВЗ и детьми – 

Высшая 

категория, 

26.01.2017 

ССП. Ленинабадское Учитель Учитель С 



500 
 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

пения, 

музыкальный 

руководитель 

музыки инвалидами в условиях реализации ФГОС», 

2019, «Патриотическое воспитание школьников 

через урок и внеурочную деятельность в 

условиях ФГОС»,2019, «Управление 

воспитательной и профилактической 

деятельностью в ОО», 2020, «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 2020, 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений», 2021 

5.  

Андрух 

Наталья 

Василье

вна 

16.02.1

967 

ВП. КГУ, 1989 г. 

 

Учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

физики, 

математики 

П 32 31 0 

«Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2018,   
«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Использование современного 

цифрового оборудования в предметной области 

«Естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология) в условиях реализации ФГОС общего 

образования»,2019,   

«Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 2020,  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно 

– эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 

Высшая 

категория, 

21.06.2018 

6.  

Барышев

а Юлия 

Владими

ровна 

25.01.1

982 

ВП. «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского», 2014 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

П 15 9 0 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, 

1 категория, 

21.06.2018 
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«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 2019, 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 2020 

7.  

Батаева 

Екатери

на 

Анатоль

евна 

18.07.1

988 

ВП. ГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Физико – 

математическ

ое 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

П 8 8 0 

«Патриотическое воспитание школьников через 

урок и внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Эффективные технологии 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС», 2019, 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ.  

4 класс», 2019, «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по физике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ», 2020, «Осуществление 

образовательной деятельности с использованием 

современных цифровых технологий», 2020, 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 

2020, «Современные технологии развития 

высокотехнологических предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Информатика», 2020 

 

б/к 

8.  

Борисов

а Галина 

Геннадь

евна 

04.05.1

965 

Вологодский ИПК и 

ППК, 1997 г. 

Практическая 

психология 

Педагог-

психолог 
П 

35 34 0 

«Профессиональная компетентность педагога-

психолога, социального педагога в условиях 

реализации новых образовательных и 

профессиональных стандартов», 2020 

Высшая 

категория, 

02.03.2017 

ВП. Череповецкий 

ГПИ, 1987 г. 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

С 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018 «Итоговое устное собеседование по 

русскому языку в 9 классе: критерии оценки, 

методика подготовки обучающихся», 2018, 

«Организация работы в школе с детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами в условиях реализации 

ФГОС», 2019, «Патриотическое воспитание 

школьников через урок и внеурочную 

деятельность в условиях ФГОС»,2019, «ФГОС 

среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную 

Высшая 

категория, 

19.11.2020 
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деятельность педагога», 2020, «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020 

9.  

Воронов

а 

Наталья 

Сергеев

на 

11.06.1

963 

ВП. Вологодский 

ГПИ. 1985 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Учитель 

химии и 

биологии 

П 36 36 0 

«Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по химии: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 2018, «ФГОС среднего общего 

образования: содержание и технологии введения 

в профессиональную деятельность педагога», 

2018 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Использование современного 

цифрового оборудования в предметной области 

«Естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология) в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2019, «Развитие 

профессиональных компетенций учителя химии 

в условиях реализации требований ФГОС 

общего образования и предметной концепции», 

2021 

Высшая 

категория, 

24.11.2016 
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10.  

Гребнев

а 

Людмил

а 

Николае

вна 

26.01.1

970 

ССП. Череповецкое 

училище № 38, 1989 

г. 

 

ВП. Череповецкий 

ГПИ, 1998 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатель  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

Проф. 

переподготовк

а «Физическая 

культура и 

спорт: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации» 

 

Учитель 

физической 

культуры 

П 32 32 0 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Высшая 

категория, 

02.03.2017 

11.  

Иванова 

Надежда 

Алексан

дровна 

15.02.1

964 
ВП, ВГПУ, 1986 год 

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики 

П 

34 32 27 

 «ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам 

Высшая 

категория, 

26.03.2020 
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основного общего образования по математике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ», 2020 

12.  

Клименк

ова 

Оксана 

Николае

вна 

16.10.1

972 

ВП. Череповецкий 

ГПИ, 1995 г. 

Проф. 

переподготовка: 

«История: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Черчение, 

изобразительн

ое искусство 

Учитель 

черчения, 

изобразитель

ного 

искусства, 

МХК, 

истории 

П 26 26 0 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Высшая 

категория, 

27.02.2020 

13.  

Красиль

никова 

Елена 

Николае

вна 

06.07.1

983 

ВП, ЧГУ, 2005 г. 

 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 
П 18 15 2 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 

2018, «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по биологии: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», 2018 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018, «Организация работы в 

школе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами в 

условиях реализации ФГОС», 2019, 

«Патриотическое воспитание школьников через 

урок и внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 2019, 

«Использование современного цифрового 

оборудования в предметной области 

Высшая 

категория, 

20.06.2019 
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«Естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология) в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2019, ««Совершенствование 

методического мастерства учителя предметной 

области «Естественнонаучные предметы» 

(физика, химия, биология) в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 2020, 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020,  

«Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета «Биология» в 

соответствии основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования», 2020, 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

14.  

Лопаева 

Анна 

Николае

вна 

07.07.1

985 
ВП, ЧГУ, 2007 

Филолог-

преподаватель 

Учитель 

английского 

языка 

П 11 11 0 

«Аттестация – путь развития профессионализма 

педагога», 2018 «Технология целеполагания», 

2018 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «ФГОС среднего общего 

образования: содержание и технологии введения 

в профессиональную деятельность педагога», 

2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Высшая 

категория, 

21.06.2018 

15.  

Лухмано

ва 

Галина 

Павловн

а 

01.07.1

967 

ВП, КАЗПИ, 1988г 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

П 34 32 6 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Государственная итоговая 

Высшая 

категория, 

28.11.2017 
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аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по русскому 

языку: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ», 2020, 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 2020, 

«Совершенствование методического мастерства 

учителя предметной области «Русский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 

16.  

Мулицы

на 

Лариса 

Сергеев

на 

20.02.1

978 

ВП, ЧГУ, 2000 г. 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

П 21 21 0 

 «ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Высшая 

категория, 

22.11.2018 

17.  

Новиков

а Гюзель 

Маратов

на 

25.06.1

973 
ВП, ЧГПИ, 1994 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

П 28 28 0 

«Патриотическое воспитание школьников через 

урок и внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 2019, «Технологии 

воспитания и развивающего обучения в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020, «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании», 

2021 

Высшая 

категория, 

28.11.2017 

18.  
Прозоро

ва 

Татьяна 

Василье

вна 

12.04.1

980 
ВП, ЧГУ, 2005 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

П 21 20 0 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, 

«Методика обучения младших школьников в 

аспекте ФГОС и современных концепций 

1 категория, 

21.05.2020 
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преподавания», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 2019 

19.  

Смирнов

а Ольга 

Ивановн

а 

17.11.1

968 

ВП, Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

СП: 

математика и 

физика 

КВ: учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Учитель 

математики 
П 33 33 7 

 «ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018,«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 2019, «Организация 

работы в школе с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в условиях реализации ФГОС», 

2019, «Патриотическое воспитание школьников 

через урок и внеурочную деятельность в 

условиях ФГОС»,2019, «Государственная 

итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по 

математике: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ», 2020 

Высшая 

категория, 

26.03.2020 

20.  
Смирнов

а 

Татьяна 

Кирилло

вна 

14.01.1

963 
ВП. ЧГПИ, 1987 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагог-

библиотекарь 
П 39 39 3 

 «Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Патриотическое воспитание школьников 

через урок и внеурочную деятельность в 

условиях ФГОС»,2019, «Организация 

деятельности школьной библиотеки в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 2021 

Высшая 

категория, 

28.02.2019 

21.  

Толстов

а Ольга 

Владими

ровна 

19.01.1

970 
ВП, ВГПИ, 1993 г. 

Французский 

и английский 

языки 

Учитель 

иностранного 

языка 

П 27 27 0 

 «ФГОС среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2018 

«Особенности мотивации учащихся на уроках 

английского языка», 2019, «Организация работы 

в школе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами в 

условиях реализации ФГОС», 2019, 

«Патриотическое воспитание школьников через 

урок и внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Высшая 

категория, 

28.02.2019 

22.  Шилова 26.07.1 ВП, ВГПИ, 1993 Учитель Учитель П 28 28 0 «ФГОС среднего общего образования: Высшая 
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Ольга 

Михайл

овна 

971 истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

истории, 

обществознан

ия 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога», 2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Организация работы в школе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС», 2019, «Патриотическое 

воспитание школьников через урок и 

внеурочную деятельность в условиях 

ФГОС»,2019, 

«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 2019, 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 2020 

категория, 

23.05.2019 

23.  

Шумило

ва 

Эльвира 

Алексан

дровна 

09.03.1

971 

ВП, ЧГУ, 2004 

КВ: педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

Педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Коррекционна

я педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

Социальный 

педагог 
П 31 31 0 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

2018, «Патриотическое воспитание школьников 

через урок и внеурочную деятельность в 

условиях ФГОС»,2019, «Использование 

ресурсов сенсорной комнаты в образовательной 

организации», 2019, «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 2020 

Высшая 

категория, 

21.05.2020 

 

 

 

 

  

 

 



509 
 

Приложение 3. Оценочные и  методические материалы 

Список методических материалов, используемых при реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

Предмет Наименование 

программы, с указанием 

исходных данных 

Перечень методических материалов, 

используемых учителем при организации 

образовательной деятельности. 
Русский язык Гусарова И.В. 

Русский язык: 10-11 классы: 

рабочая программа для 

общеобразовательных 

учреждений. - М: Вентана - 

Граф, 2013. 

Профильный  уровень 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский 

язык.10-11 классы: Книга для учителя. М : 

«Русское слово»,2013 г. 

Егорова Н.В. Пособие для интенсивной 

подготовки к экзамену по русскому языку.- 

М.:ВАКО, 2005. 

Воскресенская Е.О. ЕГЭ. Русский язык. 

Универсальный справочник. М. : Эксмо, 2011. 

 

Базовый уровень 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский 

язык.10-11 классы: Книга для учителя. М : 

«Русское слово»,2013 г. 

Егорова Н.В. Пособие для интенсивной 

подготовки к экзамену по русскому языку.- 

М.:ВАКО, 2005. 

Воскресенская Е.О. ЕГЭ. Русский язык. 

Универсальный справочник. М. : Эксмо, 2011. 
Литература Программа курса 

"Литература". 10-11 классы. 

Базовый уровень/ авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: "Русское слово-

учебник", 2018.42с. - 

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

Зинин С.А., Зинина Е.А. Методическое пособие 

к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова 

"Литература" для 10 класса 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / С.А. Зинин, Е.А. Зинина. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2016.-316с.- 

(Инновационная школа) 

Зинина Е.А.Теория литературы в таблицах: 

методическое пособие. М. : Дрофа, 2006. 

Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. Литература 10 

класс: Тематическое планирование к учебнику 

Сахарова В.И, Зинина С.А. с учётом 

национально-регионального ко мпонента. - М. : 

«Русское слово», 2010. Золотарёва И.В., 

Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 

Русской литературе 19 века. 10 класс. М. : 

ВАКО, 2002. 
Информатика Программа Угринович Н.Д. 

Информатика. Базовый 

уровень. 

Угринович Н.Д. Информатика Бином, 2014 

Математика Программа курса 

«Математика». 

Опорные задачи по геометрии. Планиметрия. 

Стереометрия. ФГОС/Е.В.Потоскуев. - 

М.:Издательство «Экзамен»», 2016 - 223 стр. 
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Иностранный 
язык 

(английский) 

УМК «Русское слово», 

авторы: Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет. 

Москва «Русское слово»: 

Макмиллан, 2014 

Английский язык: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. 

Араванис, Дж. Вассилакис.— М.: ООО «Русское 

слово — учебник»: Макмиллан, 2017. — 208 с.: 

ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой 

и др. для общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2013. — 240 с.— (Инновационная 

школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, 

И. В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. 

Вассилакиса «Английский язык» для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. 

Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 120 с.: 

ил. (Инновационная школа). 

Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 классы. 

АвторыКоровин В.А., 

Орлов В.А., -М.:Дрофа, 

2011 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н.,физика, базовый уровень-М.: 

«Просвещение»,2018 

Касьянов В.А. физика, углубленный уровень-

М.: «Дрофа»,2017 Рымкевич А.П. задачник,10-

11 классы-М.: «Дрофа», 2011 

История Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением 
федерального учебно- 

методического объединения 

по общему 

образованию(протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

Методическое пособие к учебникам «История. 

История России. 10-11 классы». А. Ф. Киселев. 

Серия: Вертикаль (Дрофа), Издательство: 

Дрофа, М, 2013 
История. Всеобщая история. 10 - 11 классы: 

методическое пособие для учителя / Л.Н. 

Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2014. 

Обществозна 

ние 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебнометодического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях 

РФ. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Школьный словарь по обществознанию. 1011 

классы [Текст] : пособие для учащихся / под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Мировая 

художественн ая 

культура 

Программа «Мировая 

художественная 

культура» для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Программа 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 - 11 класс. - М.: Дрофа, 2010. 

Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки 

МХК. ТЦ. - Учитель, Воронеж, 2003. Химик 

И.А. Как преподавать мировую 
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рекомендована 

Министерством 

образования Российской 

Федерации. 

художественную культуру. Книга для учителя. 

М., Просвещение, 1992. 

География Программа курса 

«География». 10 (11) класс. 

Базовый уровень. Автор-

составитель Домогацких 

Е.М. 

Домогацких Е.М. «География»: учебник для 10 

класса (базовый уровень) общеобразовательных 

учреждений / Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2017. Рабочая программа к 

учебнику Е.М.Домогацких, 

Н.И.АлексеевскогоГеорафия. 10 

Физическая 

культура 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебнометодического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

Рабочая программа к учебнику 

Т.В. Андрюхиной, Н.В. Третьяковой 

«Физическая культура» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций 

Под общей редакцией доктора 

педагогических наук, профессора МПГУ 

М.Я. Виленского Автор-составитель 

Т.В. Андрюхина, Москва, «Русское слово» 

2017 

Культура здоровья школьников. 5-11 классы. 

Комплексно-тематические занятия Погадаев 

Григорий Иванович. Методическое пособие. 

Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 

классы. 

Погадаев Г.И. Физическая культура. 10-11 

классы. Книга для учителя. 

ОБЖ Программа курса» ОБЖ 10-

11 классы», под редакции 

С.К.Миронов 

Интернет-ресурсы 

Информатика 
 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию(протокол 

заседания от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 

Информатика и ИКТ. Основная школа: 

комплект плакатов и методическое пособие, 

Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 Коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru 
 

Биология Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебнометодического 

объединения по общему 

образованию(протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. - Биология. Общая биология. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Дрофа, 2017. 

Козлова Т.А. Методические рекомендации по 

использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-

11 классы» при изучении биологии на базовом 

и профильном уровне. - М.: Дрофа, 2015. - 48с. 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. 

Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: 
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Дрофа, 2016. 

Болгова И. В. Сборник задач по Общей 

биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21век» «Мир и образование», 

2014. 

Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в 

таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2013. 

Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. 

Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 

2007. 

Право Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебнометодического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з). 

- Программа курса. «Право. 

Основы правовой 

культуры». 10—11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни / авт.-сост. Е.А. 

Певцова. — М.: ООО 

«Русское слово— учебник», 

2015. — 56 с.— 

(Инновационная школа); 

Основные кодексы и законы РФ («Российская 

газета» - архив). 

Электронное издание «Экономика и право. 911 

классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа, 

ВИТА-Пресс, 2004 

Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. 

Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы 

государства и права: Пособие для поступающих 

в юридические ВУЗы. - М., 

2004 

Теория государства и права / Под ред. В.М. 

Корельского, В.Д. Перевалова. - М.,1997 

Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 

2. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень 

образования. - М.: Вита-Пресс, 2005. Кашанин 

А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по 

курсу "Основы права": Базовый уровень 

образования. - М.: Вита-Пресс, 2005. Основы 

права: хрестоматия для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: Базовый 

уровень образования/Составители Кашанин 

А.В. Кашанина Т.В. - М.: Вита-Пресс, 2005. 

Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: 

Пособие для учителя. — М., 1995. 

Кашанина Т. В., Катании А. В. Основы 

российского права. - М., 1997 
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Химия УМК Химия 10-11 кл. 

базовый и профильный 

уровни О.С. Габриеляна. 

Габриелян О.С. программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений М: Дрофа, 2016г 

(базовый уровень) 

1. Учебник Химия Габриелян О.С.Базовый 

уровень. Москва, Дрофа, 2018 год. 

2. Сборник задач и упражнений Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г. Органическая химия 

Москва. Дрофа, 2016 год 

3. Пособие для учителя Габриелян 

0. С.,Остроумов И.Г. 

Настольная книга учителя. Москва. Дрофа, 

2010 год 

4. Контрольные и проверочные материалы 

Химия. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. .» 

О.С.Габриелян и др.- Москва. Дрофа, 2015 год 

 (профильный уровень) 

1. Учебник Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Углубленный 

уровень. Москва.Вертикаль. Дрофа, 2019 год 

2. Сборник задач и упражнений Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г. Органическая химия в 

тестах, 

задачах и упражнениях. 10кл Москва. Дрофа, 

2016 год 

3. Пособие для учителя Габриелян 

О.С.,Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. 

Москва. Дрофа, 2010 год 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 1011 

классы. Базовый и повышенный уровни. В.Н. 

Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А. 

Февралева. 

Ростов- на- Дону, Легион, 2014 год 

5. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-

2019 Химия Каверина А.А. типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов 

ФИПИ"Национальное образование" 2019 год 

  

Приложение 4 .Оценочные материалы. 
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