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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 63» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 

от 29 июля 2017 г.; ФЗ от 01.03.2020 № 45 – ФЗ) к структуре ООП СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

при получении среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО МБОУ «СОШ № 63» создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной 

ситуации города и региона, материальных и кадровых возможностей школы. Программа 

направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в ООП СОО школы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 63» являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников школы; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся 
 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) МБОУ «СОШ № 63» формируется на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования школы, отраженный в ООП СОО, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 
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начального общего, основного общего, среднего общего, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

ООП СОО МБОУ «СОШ № 63» при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности;  

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

10 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.  
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ООП СОО МБОУ «СОШ № 63» формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 63» формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы  

 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 63» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ «СОШ № 63», 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

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

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется в МБОУ «СОШ № 63» 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Раздел включает: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания обучающихся при 

получении среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).  
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI). 
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из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы и курсы,  

обеспечивающие, различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 63»  адресована всем участникам образовательных 

отношений (учащимся 10-11-х классов, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам организации, социальным партнерам) для регулирования 

отношений: 

 учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования; для 

конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, обучающихся, их родителей (законных представителей); для 

определения возможностей и организации взаимодействия;  

 педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего 

общего образования, реализуемого в МБОУ «СОШ № 63»; а также в качестве 

ориентира в проектировании и реализации образовательной деятельности;  

 административно-управленческому персоналу МБОУ «СОШ № 63» в качестве 

нормативного основания координации деятельности педагогического коллектива 

школы по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП СОО; для принятия управленческих решений на основе мониторинга освоения 

учащимися ООП СОО.  

Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане 

внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):  

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

духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  
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– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества;  

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 63» реализуется в рамках 

оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 

получении среднего общего образования. В рамках оптимизационной модели внеурочной 

деятельности используются следующие виды внеурочной деятельности: познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово–развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 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); 
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 гражданскую позицию как 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; 

  готовность к служению Отечеству, его защите;  

 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.  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

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

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

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

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

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

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

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

 2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

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

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

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

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

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

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

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

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

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

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

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

эксперт и т.д.);  
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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.  
 

1.2.3. 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», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

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

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  
 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  
 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

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

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  
 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 
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 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 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русский язык  

 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

 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;  
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 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

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

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;   

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  
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 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: 

 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;  
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 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. 
 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

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

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 
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Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

1.2.3.2. Литература 

 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

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

именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения;  
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
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 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

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

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
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духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
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художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3.3. Родной (русский) язык и родная (русская) литература 

 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

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

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

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

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; – использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

1.2.3.4. Иностранный язык 

 

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

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

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

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики);  

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

слова/план/вопросы.  
Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  
Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 
Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year);  

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

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

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

I would start learning French);  

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

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

to phone my parents);  

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

talking;  

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

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

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

 использовать косвенную речь;  

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  
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 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

a little) и наречия, выражающие время;  

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение, монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  
Чтение  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками;  
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 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

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

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

smth;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

действий в прошлом;  

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 

1.2.3.5. История  

 

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

образования:  

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

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
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 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

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

систематизации и представления в различных знаковых системах;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  
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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, 
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учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; – знакомиться с оценками 

«трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.;  

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 

- 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 
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Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
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контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
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исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 



33 
 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 
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2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 – 2022. 

 

1.2.3.6. Обществознание 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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 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; 
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 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
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 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;  

 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;  
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 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;  

 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; 
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 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;  

 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;  
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 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. 
 

 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная 

сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации". 
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Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников 

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; 

права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 
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Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-

личных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", 

"Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 
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социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

 

1.2.3.7. География  

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

образования:  

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

человечества;  

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  
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 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации;  

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов;  

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов;  

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений;  

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира;  

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства;  

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны;  

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
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территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов 

и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран 

отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической 

информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных 
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и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 

числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
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структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 

и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.2.3.8. Математика 

 

 Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень  

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел  I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории множеств 

и 

математической 

логики 

– оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

– оперировать4 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

– свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 

числовые множества на 

– достижение результатов 

раздела II; 

– оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

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

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 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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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: 

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. 

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;  

 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. 
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– использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

– проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни. 

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 

– 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, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

– свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

– 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; 
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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;  

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, 

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;  

– 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;  
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 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 

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 

 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, 

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера;  применять при 

решении задач цепные 

дроби;  

 применять при решении 

задач многочлены с 

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 
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подстановки и 

преобразования;  

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах;  

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями;  

значения 

тригонометрических 

функций углов;  

 выполнять перевод 

величины угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных 

областей знаний, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства;  

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

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. 

как геометрические 

преобразования. 
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 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни. 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и 

неравенства  

– решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения;  

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) 

= d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a bx+c= d 

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида a x < d (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a);.  

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos 

x = a, tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

– 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;  

– 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 

– 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;  
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тригонометрической 

функции.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач. 

 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 

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;  

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;  

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными. 
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 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи. 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами;  

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств;  

 решать уравнения в целых 

числах;  

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами;  

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 
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 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  – оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

– оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

– владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

– достижение результатов 

раздела II;  

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 
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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 

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;  

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 

применять при решении 

задач;  

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков. 
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показательной функций, 

тригонометрических 

функций;  

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы;  

 находить по графику 

приближѐнно 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, 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения;  

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/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 

функции при решении 

задач;  

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач;  

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач;  

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность;  
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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. 

зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

 применять при решении 

задач 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.);  
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 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 

математического 

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 

– 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 

– 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 

– 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;  
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промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах;  

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса. 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

 решать прикладные 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.;  

 интерпретировать 

полученные результаты. 

точке, производная 

функции;  

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы;  

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром;  

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач;  

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач.  

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач;  

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков;  

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций;  

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла);  

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 
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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. 

решению задач 

естествознания;  

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость. 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

– 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 

– 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;  

– 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 

– 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;  
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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 

 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;  

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных;  

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 

 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 ребрам, обходы ребер и 

вершин графа;  

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 
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 уметь решать несложные 

задачи на применение 

закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

распределенных случайных 

величин;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни;  

 выбирать методы 

подходящего 

представления и обработки 

данных.  

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 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 

– 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 

– решать разные задачи 

повышенной трудности;  

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы;  

 строить модель решения 

задачи, проводить 

– достижение результатов 

раздела II 
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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 

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.  

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. 
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стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.;  

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью;  

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек;  

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.;  

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 
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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 

– 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, 

– 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 

– 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 трехгранного 

угла;  

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 
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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, сфера и шар);  

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул.  

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;  

 доказывать 

геометрические 

утверждения;  

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

классификацию фигур по 

различным основаниям;  

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах;  

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач;  

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения;  

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

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;  
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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). 

 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 

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;  

 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 
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 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач;  

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач;  владеть 

понятиями расстояние 

между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач;  

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач;  

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

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;  
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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 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии;  

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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применять его при решении 

задач;  

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач;  

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач;  

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач;  

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их 

при решении задач; 



76 
 

 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. 
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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 

– 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 

математики  

– описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки;  

– представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей;   

– иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки;  

– достижение результатов 

раздела II. 
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 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей;  

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 понимать роль 

математики в 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 

– 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 

– достижение результатов 

раздела II;  

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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системы при решении 

математических задач 

системы при решении 

математических задач;  

 пользоваться 

прикладными программами 

и программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов. 
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1.2.3.9. Информатика  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  выполнять пошагово (с использованием  

 компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку 

и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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.  
Выпускник на углубленном уровне научится:  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

и кода, допускающего диагностику ошибок;  

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

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

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  
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 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;  

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры;  

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления;  

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

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

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Черча–Тьюринга;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования;  

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
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данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации;  

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения;  

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать 

и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

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

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  
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 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; – организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);  

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.);  

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права);  

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; – использовать 

знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования;  

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

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

целей;  

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов;  

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

числе – статистической обработки;  

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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1.2.3.10. Физика  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученный результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,  

 и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне научится:  

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей;  

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 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.  
 

1.2.3.11. Астрономия  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой;  

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа;  

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

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;  
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 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; объяснять причины 

возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы; характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы;  

 понимать 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, 

горизонтальную и экваториальную систему координат, 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 и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

 понимать смысл работ Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна;  

 понимать формулировки законов Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. использовать 

карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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;  
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 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; называть основные 

отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме 

«спектр — светимость»;  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

 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;  

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 
 

1.2.3.12. Химия  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов;  

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  
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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 естественнонаучной 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; 
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 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  
Выпускник на углубленном уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками;  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе;  

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  
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 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов;  

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции;  

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических 

и органических соединений заданного состава и строения;  

  подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества;  

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  
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 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 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:  

 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.  
 

 

1.2.3.13. Биология  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
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явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития);  

 объяснять причины наследственных заболеваний;  

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;  

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
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 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов);  

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  
Выпускник на углубленном уровне научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

 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;  
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 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки;  

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний;  

 сравнивать разные способы размножения организмов;  

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе;  

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;  



97 
 

 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 аргументировано 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 естественнонаучного и социо-

гуманитарного 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. 
 

1.2.3.14. Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
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 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно- корригирующей направленности;  

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; – проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;  

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования;  

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;  

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

 действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; – 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;  

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой;  

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения;  

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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 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; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; – описывать 

факторы здорового образа жизни;  

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;  

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи;  

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
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 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; 

 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; 



103 
 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

 раскрывать организацию воинского учета;  

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

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

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

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

примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

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

описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона;  

 снаряжать магазин патронами;  

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение;  

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника;  

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  



104 
 

  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 помощи в бою;  

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности.  

Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России, МЧС России;  

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

МЧС России. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
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представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

1.2.3.16. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

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

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения элективных учебных курсов и предметных 

курсов по выбору 

 

1.2.4.1. «Русское правописание: орфография» 

Выпускник научится: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических);  

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания;  

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка;  

 адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста);  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста;  
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 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту;  

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 
 

1.2.4.2. «Литературный практикум» 

Выпускник научится: 

 владеть приемами литературоведческого анализа 

 применять теоретические знания на практике; 

 систематизировать ранее изученные и полученные знания, умения и навыки 

 развивать умения и навыки самоконтроля и самоорганизации 

Выпускник получит возможность: 

 углубить теоретические понятия по предмету; 

 совершенствовать свой читательский опыт через овладение приемами 

литературоведческого анализа; 

 развития и совершенствования психологических качеств личности учащегося: 

любознательности, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний; 

 формирование научного мировоззрения; 

 развития творческих способностей 

 

1.2.4.3. «История в лицах IX – XIX век» 

Выпускник научится: 

 работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, 

составление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме);  

 владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов 

самостоятельных микроисследований;  

 анализировать и сопоставлять факты; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, проекта 
Выпускник получит возможность: 

 изучить: конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных аспектов 

истории России;  

 историко-биографическую информацию, касающуюся выдающихся исторических 

личностей России;  

 какое влияние оказал то или иное историческое лицо в определённый период 

истории России 

 

1.2.4.4. «Право. Основы правовой культуры» 

Выпускник научится: 
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 Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

 гарантий реализации основных конституционных прав;  

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде;  

 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики 
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования;  

 содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров.  

 

1.2.4.5.  «Решение задач с параметрами» 

Выпускник научится: 

 решать уравнения с параметрами; неравенство с параметрами; системы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 определять основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств с параметром (линейных и квадратных); 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром;  

 выполнять равносильные преобразования; 

 выбирать и записывать ответ. 

Выпускник получить возможность научиться: 

 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром 

 владеть: анализом и самоконтролем; исследованием ситуаций, в которых результат 

принимает те или иные количественные или качественные формы.  

 

1.2.4.6. «Избранные вопросы планиметрии»  

Выпускник научится: 

 формулировать основные понятия и определения геометрических фигур;  

 понимать формулировки аксиом, основных теорем и их следствий;  

 определять возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

 оценивать роль аксиоматики в геометрии.  
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 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для 

углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей  

Выпускник получит возможность: 

 владеть анализом и самоконтролем;  

 заниматься исследованием практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур, в которых результат принимает те или иные количественные или 

качественные формы. 

 

1.2.4.7. «Методы решения физических задач»  

Выпускник научится: 

 сравнивать, находить наиболее рациональные способы решения задач; 

 решать графические задачи,  

 предсказывать ход графика за пределами таблицы результатов наблюдений; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 развить навыки решения качественных задач;  

 анализировать полученные результаты; 

 делать выводы. 

 

1.2.4.8. «Решение нестандартных задач по физике» 

Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления;  
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

1.2.4.9. «Живой организм» 

Выпускник научится: 

 сравнивать различные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов, организмы) и процессы, делать выводы на основе сравнения;  

 распознавать и описывать основные части и органоиды клеток на таблицах, органы 

цветковых растений на живых объектах и таблицах, органы и системы органов 

животных на муляжах, препаратах и таблицах;  

 схематично изображать строение органов и систем органов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет;  

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять 

их аудитории 

 

1.2.4.10. «Биотехнология» 

Выпускник научится: 

 оценивать значение и перспективы развития биотехнологии для решения 
актуальных вопросов человечества;  

 применять теоретические знания в решении практических задач по биотехнологии 
микро- и макроорганизмов;  

 анализировать основные этапы работ при получении биотехнологического 
продукта;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять экономическую рентабельность от полученной биотехнологической 
продукции;  

 приводить примеры позитивного и негативного влияния молекулярно-клеточных 
технологий на биоразнообразие 
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 характеризовать методы, позволяющие получить чужеродные гены, векторы, 
рекомбинантные молекулы, биб лиотеку генома, трансгенные, химерные и 
клонированные индивидуумы;  

 раскрывать особенности функционирования рекомби- нантных молекул и клеток;  

 объяснить влияние генных конструкций на геном организма. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 

63». 

Система оценки: 

1. закрепляет 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;  
2. ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;  
3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  
4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы;  
5. предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга;  
6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности МБОУ «СОШ № 

63», педагогических работников.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает: 
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1. описание организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки ОУ, включающей различные оценочные процедуры (текущая оценка, портфолио 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная 

аттестация обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). Уровневый 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Иностранный язык (английский), История, 

География, Экономика, Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), Информатика, Физика, Химия, Биология предлагаются результаты двух 

уровней изучения – базового и углубленного. Интерпретация результатов, полученных в 

процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей данные об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки в школы 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 школы.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  
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1.3.1. Особенности оценки личностных результатов  

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных.  

Диагностические методики личностных результатов: 

 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1.  Сформированность самооценки Методика измерения самооценки 

Дембо Рубинштейна для подростков и 

юношей 

2.  Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности» 

3.  Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Анкета «Гражданственность и 

патриотизм» 

4.  Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-

положительном отношении 

Методика «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 
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обучающегося к образовательному 

учреждению 

5.  Социализация обучающегося Методика изучения 

социализированности учащегося (М.И. 

Рожков) 

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«СОШ № 63» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

 Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 Способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

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

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование, учебный 

проект) выполняется учащимися в 10, 11 классах (в соответствии с учебным планом), и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. Требования к организации 

проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы регулируются Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся среднего общего образования. 
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Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Балльная отметка 

за выполнение индивидуального проекта не предусмотрена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, 

который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. В соответствии с 

принятой системой оценки выполняются четыре уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументировано ответить на вопросы.  
При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

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

Критерии оценивания индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных  

источников 

 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

 

1 
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Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 

план действий по доказательству / опровержению гипотезы не полный 

 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству / опровержению гипотезы 

 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 

 

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, города 

 

 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы намечены перспективы работы 

 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Баллы  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

 

 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

 

 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта 

 

 

2 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, 

указан. Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его продвижению. 

 

 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Баллы  
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Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы Баллы  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует  целям) 

 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну  презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией  и текстом доклада 

 

 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну  презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

 

 

3 

3 Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

 

1 

Письменная часть оформлена с опорой на установленные правилами порядок 

и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

автор самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

 

3 
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Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте  

 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

 

 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5 – 7 минут) и 

степень воздействия на аудиторию 

Баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию  

 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1.Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы  

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

 

 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

 

 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

 

 

 

3 

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения  

 

 

3 

Критерий 4.3 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

 

1 
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Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя 

 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями внутри группы. 

 

 

3 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 

 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень  Менее 34 

Базовый уровень  34 – 36 

Повышенный  уровень  37 – 46 

Творческий уровень  47 – 51 

 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

 МБОУ «СОШ № 63» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом школы и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программойв целях:  

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов Периодичность и формы текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с 

авторской программой и образовательной программой школы. 

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

предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»). Формами текущего контроля 

являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, письменные 

работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) 

в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 

журналах.  

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен.  

При 5-бальной оценке используются обще дидактические критерии. Оценка «5» ставится, 

если обучающийся показывает:  

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответахна 

видоизмененные вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные 

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют 

оценку в классный журнал.  
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Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии выставления оценок за устные работы  

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:  

 последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала;  

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя;  

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя;  

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  
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 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; применяет 

полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует 

неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 
Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 
 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 

либо допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

 либо три негрубые ошибки; либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

 либо четыре-пять недочетов.  
Оценка «2»выставляется, если обучающийся:  

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 
Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл.  

 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы  

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 
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 самостоятельно определил цель работы;  

 самостоятельно выбрали подготовил для работы необходимое оборудование; 

выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения);  

 экономно использовал расходные материалы;  

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  
Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично».  
Оценка «3»выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;  

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности;  

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично».  
Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно;  

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности.  
 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные:  

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин;  

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы;  

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением);  

 нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные:  



125 
 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях);  

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы;  

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников;  

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 
Недочетами при выполнении работ считаются:  

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

 нарушение установленных правил оформления работ;  

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.;  

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

 использование не общепринятых условных обозначений, символов;  

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений.  
 

Периодичность и формы промежуточной аттестации.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 
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Промежуточная аттестация по элективным курсам («зачет»/ «незачет») осуществляется по 

итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). «Зачет» ставится, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой:  

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

обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  
Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов 

внеурочной деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата 

группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского 

объединения, студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио 

обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчета, ученической 

конференции и пр. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой (календарный учебный график). 
 

1.2.5. Государственная итоговая аттестация  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения и 

Рособрнадзора.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 
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предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. Допускается 

прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

Итоговая оценка 

 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе годовой отметки. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта или учебного исследования. Оценка индивидуального проекта (учебное 

исследование) в школы регламентирована «Положением об индивидуальном проекте» и 

включает в себя следующие направления: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 
 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п.; 
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументировано ответить на вопросы.  
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и описания работы над 

проектом.  

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговый отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 11 класса 

не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

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

справка. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 
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учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно- конструкторское; 

информационное; творческое.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 
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2.1  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях 

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

особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий, описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
 способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
  способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; – практическую направленность проводимых 

исследований и индивидуальных проектов; 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

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

деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД МБОУ «СОШ № 63» 

определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 
 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

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

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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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. 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно).  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставлена 

возможность участвовать в различных дистанционных программах, осуществить 

управленческие или профессиональные пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 

не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 
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усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом 

и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

 

2.1.3.  Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала;  
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в школы (оценки, портфолио и т. п.);  
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  
Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

1) объяснять явления с научной точки зрения;  

2) разрабатывать дизайн научного исследования;  

3) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 63» организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель  

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
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 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

1) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  
2) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  
3) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

  в заочных и дистанционных школах и университетах;  

  участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

  самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

  самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4.  Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
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прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, 

описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Гуманитарное направление  человек и общество (обществознание, экономика, 

психология, социология, география, политология и другие): 

 филология, языкознание, лингвистика, литература;  

 история, краеведение;  

 культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление:  

 нано технологии;  

 биотехнологии;  

 информационные технологии;  

 когнитивные технологии;  

 социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление:  

 космические технологии;  

 транспортные технологии;  

 производство и передача электроэнергии;  

 персональные системы безопасности;  

 разработка и применение новых материалов;  

 современные технологии сельского хозяйства;  

 нейротехнологии;  

 телекоммуникация и средства связи;  

 робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление:  

 экология;  

 медицина; 

 химия;  

 биология;  

 здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.);  

Выпускник научится:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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 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.  

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают: 

 МБОУ «СОШ № 63» укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать 

поставленные задачи;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 63» 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в  рамках одного или нескольких предметов. 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства МБОУ «СОШ № 63» на уровне среднего общего 

образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

 сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в МБОУ «СОШ № 63», 

обеспечение возможности выбора обучающимися формы получения образования, 
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уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения  образования ( онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Создание условий для развития УУД — это не 

дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение 

содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет 

о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки 

задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в  школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

 защита темы проекта (проектной идеи); 
 защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта;  
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей;  
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации.  
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 
 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 
 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; оценки 

экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части, 
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презентация итоговый отметок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 
 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в 

школы доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой регион. 

Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. В школе реализуется 

сотрудничество с Алтайским государственным университетом, Алтайским 

государственным педагогическим университетом, Алтайским государственным 

техническим университетом Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – при сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также 

возможно привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся дистанционно (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественнонаучные исследования; – исследования в гуманитарных областях (в том 

числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психологии, 

социологии); 
 экономические исследования;  
 социальные исследования;  
 научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и элективных учебных предметов и 

курсов по выбору 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в рабочих программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

2.2.1. Русский язык 

2.2.1.1. Русский язык (базовый уровень) 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается в 10 – 11 

классах в соответствии с Программой по русскому языку. 10-11 классы. 

Программа курса «Русский язык» 10 – 11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – (Инновационная школа) 

 

Предмет «Русский язык» (базовый уровень) относится к предметной области «Русский язык 

и литература». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана среднего общего образования в объеме 69 часов. 

10 класс – 35 часов (в неделю 1 час) 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 10 – 11 

классы 

Личностные результаты: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции;  

 дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  
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;  
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 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки,  

 заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

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.  
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать 

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

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 
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партнѐров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты:  

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

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

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 нѐм явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ 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;  
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 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

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

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования 
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Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

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

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
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осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

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

индивидуально и в группе. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 
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нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 



151 
 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
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возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

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

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

Слово о русском языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке.  

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые 

и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 
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шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь.  

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи  

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексикограмматические разряды имѐн 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных.  

Имя числительное.  

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

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных.  

Местоимение.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений.  

Правописание местоимений.  

Глагол.  

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

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

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

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие.  
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Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные.  

Деепричастие.  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие.  

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния.  

Служебные части речи  

Предлог.  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Повторение и обобщение пройденного. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Слово о русском языке 1    

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5    

3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпика 

2    

4 Морфемика и 

словообразование 

2    

5 Морфология и орфография 22    

6 Повторение и обобщение 

пройденного 

3    

 Итого: 35    
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11 класс  

Содержание обучения в 11 классе 

Общие сведения о языке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своем составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 
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Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

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

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 

(обзор). 

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

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

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

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Повторение и обобщение 

изученного материала 10 

класса 

2    

2 Синтаксис и пунктуация 25    

3 Культура речи 2    

4 Стилистика 3    

5 Повторение и 

систематизация изученного 

2    
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 Итого: 34    

 

2.2.1.2. Русский язык (углубленный уровень) 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается в 10 – 11 

классах в соответствии с Программой по русскому языку. 10-11 классы. 

Рабочая программа. Русский язык. 10-11 класс. УМК Бабайцевой В.В.,М.: Дрофа, 2020 

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Русский язык и литература». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана среднего 

общего образования в объеме 207 часов. 

10 класс – 105 часов (в неделю 3 часа) 

11 класс – 102 часа (в неделю 3 часа). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 10 – 11 

классы 

10 класс 

Личностные результаты: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего со- временному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  
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6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать  единство и многообразие языкового и культурного пространства России 

и мира; об основных функциях языка; взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа;  

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

 владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

 адекватно понимать содержание устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации;  

 осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из текстов разной функциональностилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представления их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

говорение и письмо:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготавливать выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата;  

 применять в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных 

норм;  

 соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения i 

социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сфера) общения, 

в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы  
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 осуществлять речевой самоконтроль; анализ речи с точки зрения еѐ 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов;  

 освоит базовые понятия функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ 

основные виды, речевая ситуация и еѐ компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

 проводить анализ различных видов языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка и к 

определѐнному жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности, уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании;  

 анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны 

речевого высказывания; исправление речевых недочѐтов, а также нарушений 

языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка 

в чужой и собственной речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоит основные сведения о лингвистике как науке; о роли старославянского языка 

в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка;  

 объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, еѐ место в 

кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учѐных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами 

факты взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и 

иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном 

этимологическом словаре;  

 понимать системное устройство языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 проводить анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; аргументированный выбор языковых 

средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулирование выводов 

на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания;  

 проводить анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности 

речи; осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение 

эстетических критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, 

оценка собственной коммуникативной деятельности с эстетических позиций;  

 анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия 

национальных культур;  
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 самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах.  

 
Содержание учебного предмета: 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка.  

Язык и речь.  

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа.  

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира.  

Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  

Индоевропейская семья языков. Славянские языки.  

Русистика на современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.  

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

др.  

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение  1    

2 Вспомним изученное 10    

3 Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

15    

4 Русский язык – один из 

богатейших языков мира 

79    

 Итого: 105    

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (102 часа, 3 часа неделю)  

Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.  

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку.  

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

В общую программу развития мышления и речи школьников старших классов органично 

включается их поисково-исследовательская деятельность, ориентированная, прежде всего, 

на обобщение ранее изученного, а главное — на формирование и закрепление умений вести 

наблюдение и делать соответствующие выводы.  

Укажем некоторые темы общего характера и конкретизирующие их частные вопросы для 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

1. А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка: ◾ 

отношение А. С. Пушкина к общенародному языку;  

 отношение А. С. Пушкина к церковнославянизмам;  

 отношение А. С. Пушкина к заимствованиям.  

2. Русский язык как один из богатейших языков мира:  

 синонимы к слову говорить, которые использует И. С. Тургенев в романе «Отцы 

и дети» (это задание можно дать и по другим словам и произведениям);  

 знаки препинания, которые можно поставить в … (тему уточняет школьник).  

3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском языке: 

 выражение сравнения придаточными сравнительными; 

 выражение сравнения сравнительным оборотом;  

 выражение сравнения обстоятельством сравнения;  
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 выражение сравнения определительным параллелизмом.  

4. Богатство фразеологии русского языка:  

 в баснях И. А. Крылова;  

 в рассказах В. М. Шукшина;  

 в современных средствах массовой информации.  

5. Язык современной коммуникации:  

 «Интернет — это зло или благо?»;  

 «Я и сетевые ресурсы» и т. д. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Вводный урок 1    

2 Источники расширения 

словарного состава 

современного русского 

языка 

12    

3 Принципы русского 

правописания 

8    

4 Повторение изученного. 

Фонетика, графика, 

орфоэпия 

4    

5 Повторение изученного. 

Морфемика 

и словообразование 

8    

6 Повторение изученного. 

Лексикология, фразеология 

и этимология 

7    

7 Повторение изученного. 

Морфология 

8    

8 Повторение изученного. 

Синтаксис и пунктуация 

39    

9 Обобщающее повторение 

орфографии 

15    

 Итого: 102    

 

2.2.2. Литература (базовый уровень) 

Место предмета «Литература» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Литература» изучается в 10 – 11 
классах. Обязательное изучение литературы осуществляется в соответствии с программой:  
Романова А. Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; под ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева — М. : Просвещение, 2019 
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Предмет «Литература» (базовый уровень) относится к предметной области «Русский язык 

и литература». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана среднего общего образования в объеме 207 часов. 

10 класс – 105 часов (в неделю 3 часа) 
11 класс – 102 часа (в неделю 3 часа) 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 10 – 11 классы: 

10 класс: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, ценностям 
народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

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

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности еѐ 
решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ-компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации;  

 осознание значимости чтения и изучения 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;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 
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высказывания аналитического и интерпретационного характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится:  
1. демонстрировать знания произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

2. 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 нѐм смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания 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 определѐнных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определѐнных частей текста способствует формированию его общей 
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой и 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 нѐм 
 подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 
и т.п.) осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
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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 получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тесту произведения (в том числе и с 

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

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 
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 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.  

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
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ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
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способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 
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соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 
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для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России:, пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 
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"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

"Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина 

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова 

"Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая 

гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день 

Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее 

двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
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направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

20.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 

XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 
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связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" 

и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 
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13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

20.5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
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новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  
Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, еѐ обращѐнность к реалиям современной жизни. Развитие 

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

Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и 

А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.  

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи 

Литература второй половины XIX века 
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Обзор русской литературы второй половины XIX века 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  
Пьеса «Гроза».  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После ―Грозы / Островского. Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест.  

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. 

Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя).  

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и 

овцы». 
И. А. ГОНЧАРОВ  
Роман «Обломов».  

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин 

«―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. 

Гончарова―Обломов‖» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно- композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. 

Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков).  

С. ТУРГЕНЕВ.  

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения 

в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.  

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев ―Отцы и дети‖» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. ―Отцы и дети‖, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты).  

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 нравственнофилософские истоки. 

Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике произведения. Философские 

итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. 

Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича).  
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Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев.  

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе 

«Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: роман «Рудин».  

Н. А. НЕКРАСОВ  
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у двери 

гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. 

по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н. 

А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной 

жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства 

и сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и еѐ яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрѐны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и еѐ 

решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание.  

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трѐхсложные размеры стиха.  

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в 

лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. 

Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. Для 

самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».  

Ф. И. ТЮТЧЕВ  
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»), «Природа — сфинкс. И 

тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещѐ земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору. «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, еѐ философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России, еѐ судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта.  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра.  
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Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева.  

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева 

(С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  

А. А. ФЕТ  
Стихотворения: «Шѐпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Ещѐ 

майская ночь», «Заря прощается с землѐю…», «Я пришѐл к тебе с приветом…», «На заре 

ты еѐ не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость 

эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору. 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. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

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

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический 

образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты 

радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 
А. К. ТОЛСТОЙ.  
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом 

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

движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. 

Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире.  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.  

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 

Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А. К. Толстого и М. 

Е. Салтыкова-Щедрина.  

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. Для самостоятельного чтения: роман 

«Князь Серебряный».  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Романхроника 

«История одного города» (обзорное изучение). «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приѐмы сатирического воссоздания дей- ствительности в 
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щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). 

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

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасѐв, М. С. Башилов и др.). Для самостоятельного 

чтения: сказки «Орѐл-меценат», «Богатырь», «Коняга».  

Н. С. ЛЕСКОВ  

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

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника».  

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»; язык и стиль лесковского 

сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлѐнный ангел».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и еѐ 

развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, 

Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.  

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция.  

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война 

и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и 

его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, 

В. А. Серов, Д. А. Шмаринов).  

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина» 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
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Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. 

М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных 

и оскорблѐнных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова 

и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.  

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), 

герои-«двойники».  

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, 

Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.).  

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  

А. П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнѐвый сад». Различение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и 

проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнѐвый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев «недотѐп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и вне сценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука 

и цвета в «Вишнѐвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении.  

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь.  

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А. П. 

Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. 

П. Чехова.  

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. 

Трушкина и др.).  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение 1    

2 Литература второй 

половины XIX века 

104 11   

 Итого: 105 11   
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Содержание обучения в 11 классе 

Литература конца XIX - начала XX века. 

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

"Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 

другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", 

"Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы 

живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги 

в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и 

другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня 

последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по 

аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 
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М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 

"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев 

"А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты 

под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах 

Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. 

Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", 

"Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На 

столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в 

клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья 

и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На 

родине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный 
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Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская 

сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", 

"Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" 

и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

"Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом 

на набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный 

замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и 

другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер 

каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки 

"Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", 

"Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; 

О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. 

Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и 

других. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Русская литература XX века 38 5   

2 Литературный процесс 20-х 

годов 

14 2   

3 Литературный процесс 30-х 

- начала 40-х годов 

24 3   
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4 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

4    

5 Литературный процесс 50-х 

- 80-х годов 

18 2   

6 Новейшая русская проза и 

поэзия 

4    

 Итого: 102 12   

 

Предметная область  «Родной язык и родная литература» 

 

2.2.3. Родной (русский) язык  и родная литература (базовый уровень) 

Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края от 

20.04.2019 №230210211124 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка 

и родной литературы» 
Планируемые результаты изучения предметов «Родной (русский язык и родная 

литература»: 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

 Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 
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взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 ставить цель деятельности на основе определенной 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, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
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Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной 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;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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:  

 подбирать слова, соподчиненные 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 определенным 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;  

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста;  

 преобразовывать текст;  

 оценивать содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

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.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 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:  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и 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:  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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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;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка;  

4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  
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7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  

10, 11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Язык и культура (9ч)  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты.  

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры.  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные.  

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5ч)  

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы.  

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка как 

жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником.  

Раздел 4. Язык и культура (6ч)  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски 

до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 
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Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен.  

Раздел 5. Культура речи (6ч)  

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф, ] и [в, ]; произношение мягкого    [н, ] перед ч и щ.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.  

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты.  

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. Основные средства 

и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

 

Тематическое планирование (10, 11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Язык и культура 9    

2 Культура речи 5    

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

3    

4 Язык и культура 6    

5 Культура речи 6    

6 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

5    

 Итого: 34    

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

2.2.4. Иностранный (английский) язык  

2.2.4.1. Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 

Место предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане: 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» изучается в 10 – 11 классах. Обязательное изучение иностранного языка 
(английского) осуществляется на основе программы: 

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018 
 

Предмет «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) относится к предметной 

области «Иностранные языки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной 

частью учебного плана среднего общего образования в объеме 207 часов. 

10 класс – 105 часов (в неделю 3 часа) 

11 класс – 102 часа (в неделю 3 часа). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Иностранный язык (английский)» 10 – 

11 классы: 

Личностные результаты: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты: 

 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари,  

 мультимедийные средства);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  
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 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника.  

Говорение, монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях;  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своѐ отношение, давать оценку;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности 

Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа);  

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  

Чтение  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

 писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами):  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  
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 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии);  

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн;  

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетентность:  

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная 

лексика), принятая в странах изучаемого языка;  знать реалии страны/стран 

изучаемого языка;  

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научнопопулярной литературы на изучаемом иностранном языке;  

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);  

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  понимать важность владения иностранными языками в 

современном мире.  
Компенсаторная компетентность:  

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т. Д 
 
Содержание учебного предмета  

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  
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2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни.  
3. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.  
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2— 2,5 минуты. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма — 100— 

 140 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности. 
Языковые навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмикоинтонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы.  
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Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального {Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в 

том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследовании, согласование плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод.  

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;  



201 
 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + 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’s time you did 

smth;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 

Тематическое планирование 
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 (10 класс) 
№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Крепкие узы 13 1   

2 Жизнь и деньги 14 1   

3 Школа и будущая 

профессия 

11 1   

4 Земля в опасности 12 1   

5 Праздники и отдых 15 1   

6 Еда и здоровье 15 1   

7 Развлечения 13 1   

8 Научно-технический 

прогресс 

12 1   

 Итого: 105 8   

 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  
2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни.  
3. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.  
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога – 

побуждения к действию, диалога – обмена мнениями. Объѐм диалога – 6 –7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2 – 3 минуты. 

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания – 12 – 14 фраз. Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалогинтервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма – 100–ов, 

включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  
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Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмикоинтонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2 – 9 или в 5 – 9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов.  

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера.  

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  
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Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в 

том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 
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проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение, монологическая речь  

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
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 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
 
 

Тематическое планирование 

 (11 класс) 
№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Взаимоотношения. (Семья, 

общение в семье) 

12 1   

2 Если есть желание, то 

найдется возможность. 

(Межличностные 

отношения с друзьями. 

ЗОЖ) 

12 1   

3 Ответственность. 

(Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. 

Права и обязанности) 

11 1   

4 Опасность. (Досуг 

молодежи. Здоровье и 

забота о нем) 

12 1   

5 Кто ты? (Повседневная 

жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. 

Проблемы современного 

города) 

13 1   

6 Общение. (СМИ) 14 1   

7 И наступит день.(Планы на 

будущее) 

11 1   

8 Путешествия. 

(Путешествия по своей 

17 1   



208 
 

стране и за рубежом. 

Осмотр 

достопримечательностей)пр

огресс 

 Итого: 102 8   

 

2.2.4.2. «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень)  

 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Звездный английский». 2 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского 

языка. /Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова – М.: Просвещение, 2019 

 

Предмет «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) относится к 

предметной области «Иностранные языки». Реализуется за счет часов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана среднего общего образования в объеме 414 часов. 

10 класс – 210 часов (в неделю 6 часов) 

11 класс – 204 часа (в неделю 6 часов). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 10 – 11 классы 

Личностные результаты 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на углубленном уровне включают:  

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 

личному 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, употребление алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 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 не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам пи другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим людям:  

 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; 



210 
 

 способность к сопереживанию и формированию 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 окружаемому 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 отношение 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 

экологонаправленной деятельности;  

 эстетическое отношение 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. 
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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 

Состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями;  

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

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

различных позиций;  

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом;  

 детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

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

изученной тематики.  

Чтение  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

 определять замысел автора.  

Письмо  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник на углубленном уровне научится:  
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 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно  употребляя их 

в соответствии со стилем речи;  

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs – he asked to…; he ordered them to…)  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики;  

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

 употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;  

 использовать в речи местоимения one и оnes;  

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may);  

 употреблять в речи инверсионные конструкции;  употреблять в речи условные 

предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); o употреблять в речи 

эллиптические структуры;  

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intensifiers, modifiers); 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
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 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

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

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time 

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

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;  

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…/Barely did I hear what he was saying…);  

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect).  

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в - 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка;  

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные фразеологизмы/идиомы;  

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного 

национального самосознания;  

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 

самореализации в профессиональной сфере;  

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения 

(мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

Содержание учебного предмета  
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10 класс (210 часов, 6 часов в неделю)  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности 

в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный 

язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство.  

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. Виды 

речевой деятельности/коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь:  

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога – побуждения к действию, диалога – обмена 

мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Продолжительность диалога 2,5-3 минуты.  

Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в 

пределах тематики старшей ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 

фраз.  

 Продолжительность монолога: 2,5-3 минуты.  

Аудирование:  

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текста должно 
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соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность;  

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут;  

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут.  

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 

минут. 

Чтение:  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 

слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения: около 7500 

слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 

500 слов.  

Письменная речь:  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнять 

формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес 

и т.д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 

слов, включая адрес;  
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов;  

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;  

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий;  

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 
Языковые знания и навыки  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном уровне 

составляет 1600 единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков.  

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, 

прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач.  
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Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационно-коммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в 

том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного 

роста.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как 

профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге.  

Языковые средства  

Английский язык  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями углубленного уровня владения 

английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности изучаемого 

языка.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 10--11 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических единиц (включая 1200 124 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в 

русле выбранного профиля.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 
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правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами (в 

том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 

3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия.  

Условные предложения смешанного типа.  

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or, neither … nor: It 

takes me … to do something, I love/hate doing something, be/get used to something, be/get used 

to doing something. Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее).  

Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). Эмфатические конструкции: It’s 

him who knows …, It’s time you did something.  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-thePast. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past, 

Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive.  

Сложное дополнение (Complex Object).  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may), для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done, might + have done).  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.  

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а 

также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли.  
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Местоимения one и ones.  

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 

modifiers).  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, 

sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there.  

Числительные: количественные и порядковые.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

Тематическое планирование 

(10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Спорт и развлечения 37 3   

2 Еда, здоровье и 

безопасность 

43 2   

3 Путешествия 43 3   

4 Защита окружающей среды 41 3   

5 Жизнь в современном мире 46 3   

 Итого: 210 14   

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю)  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности 

в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный 

язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 
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хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство.  

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. Виды 

речевой деятельности/коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога – побуждения к действию, диалога – обмена 

мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Продолжительность диалога 2,5-3 минуты.  
Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в 

пределах тематики старшей ступени. Объем монологического высказывания: 15-20 

фраз.  

 Продолжительность монолога: 2,5-3 минуты.  
Аудирование:  

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текста должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность;  

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут;  

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут.  

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 

минут.  
Чтение:  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 
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основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 

слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения: около 7500 

слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 

500 слов.  

Письменная речь:  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-160 

слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов;  

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;  

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий;  

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 
Языковые знания и навыки 

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 
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тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном уровне 

составляет 1600 единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 

согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков.  

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, 

прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационнокоммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в 
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том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного 

роста.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как 

профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге.  

Языковые средства  

Английский язык  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями углубленного уровня владения 

английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности изучаемого 

языка.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 10-11 классах, овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы в объеме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в 

начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле выбранного 

профиля.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами (в 

том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or.  
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Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 

3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия. 

Условные предложения смешанного типа.  

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or, neither … nor: It 

takes me … to do something, I love/hate doing something, be/get used to something, be/get used 

to doing something.  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). Эмфатические конструкции: It’s 

him who knows …, It’s time you did something.  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-thePast. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past, 

Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive.  

Сложное дополнение (Complex Object). Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be 

able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need, ought to.  

Модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may), для 

выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done, might 

+ have done).  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.  

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а 

также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения. Л 

ичные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Местоимения one и ones.  

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 

modifiers).  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, 

sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there.  

Числительные: количественные и порядковые.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия actually, 

firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, further on, furthermore, by 

way of arguing with the idea, etc. 

Тематическое планирование 

 (11 класс) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Общение 54 3   

2 Проблемы и преодоление 542 2   

3 Права 36 2   

4 Выживание 36 2   

5 Проблема выбора 35 2   

6 Всероссийская проверочная 

работа 

1 1   

 Итого: 204 12   

 

 

Предметная область «Общественные науки» 

2.2.5. История (базовый уровень) 

Место предмета «История» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «История» («Россия в мире») изучается в 

10 – 11 классах в соответствии с программой: 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: 

Просвещение, 2020 

Предмет «История» («Россия в мире») (базовый уровень) относится к предметной области 

«Общественные науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана среднего общего образования в объеме 138 часов. 

10 класс – 70 часов (в неделю 2 часа) 

11 класс – 68 часов (в неделю 2 часа). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиски ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
Коммуникативные УУД:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

 умение координировать и выполнять работу условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



229 
 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 Предметные результаты 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– 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 их 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, интернетресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

– владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике 

Содержание курса 

Мир накануне Первой мировой войны. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Последствия войны: революции и 

распад империй. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-

е гг. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Страны Запада в 

1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Восток в первой половине ХХ в. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Итоги 

Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Международные 
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отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к возвращению политики «холодной войны». 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. «Общество потребления». 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Страны Азии и 

Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Индия, Китай, Япония. Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в 

конце XX — начале XXI в. Резерв 

Тематический поурочный план учебного предмета История. 10 класс 
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История России 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

– складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения 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. 

Метапредметные результаты: 

– 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;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

– искать и находить обобщённые способы решения задач;  

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– 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 их 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, интернетресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

– владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 
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истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного 

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение 

основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости 

ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об 
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идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать 

другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 
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участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 
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Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
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общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

- начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом 

необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI в., но и 

к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 

времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории 

России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот 

исторический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

"военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 
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5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая 

история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 



249 
 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной 

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 
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оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 

- 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 
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стран 1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную. в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 



253 
 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на 

его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
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общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и 

понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы 

в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 
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1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 – 2022. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
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потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа 

и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело 

врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. 

XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. 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 
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инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская 

весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 
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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. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной 

и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад 

суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
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Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 

Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 
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Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности 

власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание 

на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

"Таврида" и других). Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

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 и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы 

и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие 

нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 
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"Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический 
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прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 

половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 

выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя политика США во второй 

половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское "экономическое чудо". 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 

"Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. 

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим 
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строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор 

пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических 

режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

("год Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 

Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х 

гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского 

вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по 

Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989 - 1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15317&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15325&date=10.01.2023
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внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной 

энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии 

в современном мире. 

Обобщение. 

 

Тематический поурочный план учебного предмета История. 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Контрольных  Практических  

1 Россия в годы «великих 

потрясений» 

5   

2 Советский Союз в 1920—1930-е 

гг. 

10   

3 Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 

6   

4 СССР в 1945—1991 гг. 16   

5 Российская Федерация 5 

 Итого за год: 42   

 

История (углубленный уровень) 

История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : углублённый уровень/ Т. В. 

Коваль, Н. С. Борисов, А.А.  Левандовский. – М: Просвещение, 2021. – 240 с. – (МГУ − школе).  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 
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– складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения 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. 

Метапредметные результаты: 

– 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;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

– искать и находить обобщённые способы решения задач;  

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; • 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 их 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;  



266 
 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернетресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

– владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике. 

Содержание курса: 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия н. э. Образование государства Русь. Русь в конце Х — начале ХII в. Культура 

Руси в конце Х — начале ХII в. Русь в середине ХII — начале ХIII в. Культура Руси в ХII 

— начале ХIII в. Монгольское нашествие. Русские земли в составе Золотой Орды. Русские 

земли в середине ХIII—ХIV в. Формирование единого Русского государства. Культура Руси 

в ХIV—ХV вв. Представление проектов. Повторительно-обобщающий.  

Раздел 2. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к Царству. Россия в ХVI в.: 

от Великого княжества к Царству. Россия времени Ивана Грозного. Смута в России. 

Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика России в ХVII в. Внешняя политика 

России в ХVII в. Культура России в ХVI— ХVII вв. Представление проектов. 

Повторительно-обобщающий. 

Раздел 3. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от Царства к Империи. Начало правления 

Петра I. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Конференция «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» (внутренняя политика, «культурная революция» в России в 

начале XVIII в.). После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Политика 

«просвещённого абсолютизма» Екатерины II. Социальная политика Екатерины II. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Россия в европейской и мировой 

политике второй половины ХVIII в. Россия при Павле I. Культурное пространство 

Российской империи в ХVIII в. Представление проектов. Повторительно-обобщающий. 

Раздел 4. Россия в первой половине XIX в. Социально-экономическое развитие в конце 

XVIII — первой половине XIX в. Реформы Александра I. Россия в международных 

отношениях начала ХIХ в. Изменение внутриполитического курса. Движение декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России при Николае I. Кавказская 

война. Общественная жизнь в 1830— 1850-х гг. Представление проектов. Повторительно-

обобщающий. 

Раздел 5. Россия во второй половине XIX в. Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Великие реформы 1860— 1870-х гг. Общественная жизнь середины 1850-х – начала 1880-х 

гг. Народное самодержавие Александра III. Общественная жизнь 1880—1890-х гг. Внешняя 

политика России во второй половине XIX в. Представление проектов. Повторительно-

обобщающий. История России с древнейших времён до конца XIX в. 2 ч (повторительно-

обобщающие) 

Раздел 6. Российская империя в начале ХХ в. Особенности социально-экономического 

развития России на рубеже ХIХ—ХХ вв. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. 

Российское общество. Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало российского 

парламентаризма. Общество и власть после революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Серебряный век российской культуры. Представление проектов. Повторительно-

обобщающий. Россия накануне Великой российской революции 

Тематический поурочный план учебного предмета История. 11 класс 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов 

Всего часов 

1 Введение  2 

2 От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

23 

3 Россия в 

ХVI—ХVII 

вв.: от 

Великого 

княжества к 

Царству 

19 

4 Россия в 

конце 

ХVII—ХVIII 

в.: от 

Царства к 

Империи 

 

5 Россия в 

первой 

половине 

XIX в. 

22 

6 Россия во 

второй 

половине 

XIX в. 

21 

7 Российская 

империя в 

начале ХХ в. 

21 

 Резерв  5 

 Итого 140 

 

 

2.2.6. Обществознание (базовый уровень) 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, профильным обучением МБОУ «СОШ № 63» 

предмет «Обществознание» изучается в 10 – 11 классах. 

Программа: Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. 185 Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 

 
Предмет «Обществознание» (базовый уровень) относится к предметной области 

«Общественные науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана среднего общего образования в объеме 138 часов 
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10 класс – 70 часов (в неделю 2 часа) 

11 класс – 68 часов (в неделю 2 часа). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» в 10 – 11 классах 

Личностные результаты: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования 

в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли;  

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности,  

 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира.  
Метапредметные результаты: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе 

будущей профессиональной или предпринимательской деятельности, ставить 

адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом;  

 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенных социальных ролей (потребителя, производителя, работника, 

пользователя, собственника, предпринимателя и т.п.);  

 способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям;  

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества;  

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 

для профессионального образования определѐнного профиля;  

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения 

учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, 

умение работать с разными источниками социальной информации).  
Предметные результаты:  

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

 владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности  опыт 

использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальных ролей;  
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 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем  

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни;  

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике;  

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
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Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
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определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
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аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная 

сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в 
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Российской Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников 

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; 

права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 
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конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-

личных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", 

"Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о 
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структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 
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Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

 

Содержание учебного предмета: 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей  

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу.  

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности.  

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность.  

Выпускник научится:  

 раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»;  

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания;  

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты;  

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества;  

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому;  

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами;  

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и  

противоречивости общественного прогресса;  

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;  

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности;  

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, 

взаимосвязь подсистем общества;  

 оценивать возможности и риски современного общества;  
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 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;  

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;  

прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества;  

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса;  

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 
Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации.  

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека.  

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность.  

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений.  

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины.  

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится:  

 объяснять специфику социального в человеке;  

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения;  

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности;  

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности;  

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей;  

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников;  

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя;  

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества;  

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать сознание человека, его структуру;  

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;  
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 выделять основания различных классификаций видов деятельности;  

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира 

и человека;  

 описывать методы научного познания;  

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной  самореализации;  

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой;  

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека.  
Мир культуры и духовное развитие личности.  

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.  

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие Ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм.  

Образование и самообразование в современном обществе.  

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация интеграция наук.  

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение — искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека.  

Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в 

культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации.  

Выпускник научится:  

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры;  

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать нa примерах историческое и этническое многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной, экранной культур в обществе;  

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;  

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;  

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности;  

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;  

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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 объяснять причины и значение исторического этнического многообразия культур;  

анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур;  

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры;  

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей;  

 характеризовать сущность гуманизма;  

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества;  

 аргументировать необходимость нравственного поведения собственного 

морального выбора;  

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы  противодействия;  

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека;  

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями и культурными ценностями.  
Право на защиту человека и гражданина.  

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 

права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв человечества.  

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право 

и его роль в правовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулирования. 

Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях 

человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.  

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 

культура.  

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 

необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав.  

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности  

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве.  

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы 

их разрешения.  
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Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение.  

Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения  

Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции.  

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Международные институты 

на защите прав человека. Принципы международного права. Международное гуманитарное 

право.  

Выпускник научится:  

 называть причины возникновения права;  

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь pacкрывать их  

смысл;  

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий;  

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы;  

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы;  

 различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые нормы, их связь 

с определѐнной системой ценностей;  

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации;  

 называть источники права;  различать нормативно-правовые акты по их 

юридической силе в системе источников права;  

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ;  

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав обязанностей;  

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения, отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения;  

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;  

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;  

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации;  

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;  

 признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их уважения;  

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных источниках права и 

находить необходимую правовую информацию;  

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения;  
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 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь 

с определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию;  

 уметь соотносить свои действия с возможными последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты людей, нуждающихся в 

правовой защите;  

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Глава 1. Человек в 

обществе. 

21    

2 Глава 2. Общество как мир 

культуры 

17    

3 Глава 3. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

32    

 Итого: 70    

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 
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Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти 

в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан 

в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы 

партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Экономическая жизнь 

общества 

27    

2 Социальная сфера 17    

3 Политическая жизнь 

общества 

21    

4 Заключительный урок. 

Взгляд в будущее 

2    

5 Резерв 1    

 Итого: 68    

 

 

2.2.7. География  

Место предмета «География» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, профильным обучением МБОУ «СОШ № 63» 

предмет «География» изучается в 10 – 11 классах. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2020 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=410455&date=10.01.2023
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Предмет «География» (базовый уровень) относится к предметной области «Общественные 

науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 

среднего общего образования в объеме 69 часов 

10 класс – 35 часов (в неделю 1 час) 

11 класс – 34 часов (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 10 – 11 классы 

Личностные результаты: 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией;  

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, 

а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми;  

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

познавательным отношением к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и 

выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения;  

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 пользоваться различными способами самоконтроля;  

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками,  систематизировать 

и структурировать информацию;  

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 пользоваться навыками анализа и синтеза;  

 искать и отбирать необходимые источники информации;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить  

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи;  

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации;  

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;  

 вести дискуссию, диалог;  



287 
 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  
Предметные результаты:  

– владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества) 

– владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем 

– сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве 

– владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий 

– владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получение нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экономических процессах и явлениях; 

– владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации 

– владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменениям ее условий 

– сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем 

 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 
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6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

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

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом 

ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 
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понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов 

и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран 

отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 
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типам воспроизводства населения с использованием источников географической 

информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
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источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 

числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 

и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 
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изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10ч.) 

Начало освоения человеком планеты Земля. Ойкумена. Взаимодействие человека и 

природы, изменение окружающей в прошлом и настоящем.  Природа и цивилизация. 

 Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно–ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике.  Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение ресурсов и малоотходные технологии. 
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы, месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 
Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Деградация почв, её масштабы. Повышение плодородия 

почв. Рекультивация земель. 
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Основные 

потребители воды в мире. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 
Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 

по планете, Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран 

и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана. Роль океана в жизни человечества. 
Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Ресурсы континентального 

шельфа. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их 

рационального использования. 
Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
Что такое природопользование, Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Связь природопользования и устойчивого развития 

общества. 

Практикум. 1. Оценка обеспеченности страны (региона)основными видами природных 

ресурсов. 2.Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации 

и Саудовской Аравии.3. Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения и 



296 
 

различных районов земного шара (на примере лесных ресурсов) 4.Написание эссе на тему 

«Роль воды в моей жизни» 5.Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по 

плану) 

 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч.) 

Формирования политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший. 

Количественные и качественные сдвиги на политической карте мире. Многообразие стран 

на политической карте мире. 
Государство – главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Основные типы стран на политической карте. 
Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – массовая 

и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитике. 

Практикум: 6. Классификация стран на основе анализа политической и экономической 

карт мира 7. Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 
 

Тема 3. География населения (5ч.) 

 Рост численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы 

роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Демографическая политика. 
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав.  Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и её географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Причины 

неравномерного размещения населения на территории Земли Города – главная форма 

расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегаполис. 

Крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. Классификация городов. Сельское 

население. Тиры сельских поселений. 
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 

Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум: 8. Прогнозирование изменения численности населения мира. 9.Определение 

на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 10.Сравнительный 

анализ демографической политики восточноазитских и западноевропейских стран. 11. 

Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 12.Анализ и 

сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся страны. 

 
Тема 3. География культуры и цивилизаций (5ч.) 

 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Всемирное. наследие  ЮНЕСКО. 
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География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религиозный состав населения. 

Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 
Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, её характерные черты. 

Индуистская цивилизация. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, её 

географические культуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. 

Негро-африканская цивилизация. 
Цивилизации Запада. Особенности историко-географического распространения, 

сравнительная молодость , культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия – 

мост между западным и восточным миром. Равноценность национальных культур и 

цивилизаций. 

Практикум: 13. Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур 

(на выбор учителя). 14. Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

 
Тема 5. География мировой экономики (8ч) 

Мировая экономика, основные этапы ее развития. Аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономике. Отраслевая и 

территориальные структуры мировой экономики. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция (НТР) на современном этапе. 

 Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.   

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 

и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

 Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, 

воздушный. Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

 Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. 

Мировая торговля и туризм. 
Практикум: 15 Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и 

постиндустриальных стран. 16. Нанесение на карту мира аграрных, индустриальных, 

постиндустриальных стран мира. 17.Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического положения России.18. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

разделении труда.19. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 20. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
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промышленности (по выбору учащегося). 21.Характеристика одной из отраслей растениеводства / 

животноводства (по выбору учащегося). 22.Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным 

транспортным магистралям мира. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Человек и ресурсы Земли 10   5 

2 Политическая карта мира 5   2 

3 География населения 5   5 

4 География культуры и 

цивилизаций 

5   2 

5 География мировой 

экономики 

10   8 

 Итого: 35   22 

 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 
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Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее 

возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 
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человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении". 

 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Регионы и страны мира 25   3 

2 Глобальные проблемы: 

классификация проблем 

4   2 

3 Резерв  5    

 Итого: 34   5 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

2.2.8. Математика 

 

Место предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, профильным обучением МБОУ «СОШ № 63» 
учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах.  

Программа: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [сост. Т.А. Бурмистрова ].  -М.: Просвещение, 2016. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова] /- 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018 
 
Предмет «Математика» (углубленный уровень) относится к предметной области 
«Математика и информатика». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной 
часть учебного плана в объеме 414 часов. 
10 класс – 210 часов (в неделю 6 часов) 
11 класс – 204 часа (в неделю 6 часов). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 10 – 11 классы: 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически  

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

1. Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные УУД 

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 УУД 

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;  
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 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: 

 Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Раздел  1. Выпускник научится 2. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории множеств 

и математичес 

кой логики 

– свободно оперировать6 

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 

– достижение результатов 

раздела I;  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 

                                                           
6 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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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. 

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 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 

– достижение результатов 

раздела I;  свободно 

оперировать числовыми 

множествами при решении 

задач;  

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств;  

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач  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; 
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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. 

  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 задач 

многочлены 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 

неравенства 

– 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;  

– достижение результатов 

раздела I;  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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 владеть разными методами 

доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых 

числах;  

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами;  

 свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов;  

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов;  

 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 

– достижение результатов 

раздела I;  владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении задач;   

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, 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 понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач;  

 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 
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знакопостоянства, асимптоты 

т.п.);  интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации. 

Элементы 

математического 

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;  

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 

Достижение результатов раздела 

I; 

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 основаниям;  

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

– 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 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 
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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;  

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;  

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 
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 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при решении 

задач;  владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач;  

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач;  

 владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при 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 

касательные прямые и плоскости 

и уметь применять из при 

решении задач; В повседневной 

жизни и при изучении других 

предметов:  

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат. 
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Векторы 

координаты в 

пространстве 

– 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 I;  

 задавать прямую в 

пространстве;  

 находить расстояние от точки 

до плоскости в системе 

координат;  

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат. 

История 

математики 

– иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки;   

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела 

I 

Методы 

математики  

– 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 I;  

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики). 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

  

Элементы теории множеств и математической логики   
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Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера.  

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Числа и выражения  

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

 Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства 

логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы.  

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений.  

Метод математической индукции.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Уравнения и неравенства  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  

Теорема Безу. Диофантовы уравнения.  

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 

независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
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ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека).  

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе.  

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез.  

Основные понятия теории графов.  

Геометрия  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.  

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно 

наклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 
Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

Алгебра и начала 

математического анализа 

140 8   

 Глава I. Корни, степени, 

логарифмы 

72 4   
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1 Действительные числа 12    

2 Рациональные уравнения и 

неравенства 

18 1   

3 Корень степени n 12 1   

4 Степень положительного 

числа 

13 1   

5 Логарифмы 6    

6 Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

11 1   

 Глава II. 

Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

функции 

45 3   

7 Синус и косинус угла 7    

8 Тангенс и котангенс угла 6 1   

9 Формулы сложения 11    

10 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

9 1   

11 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

12 1   

 Глава III. Элементы теории 

вероятностей 

8    

12 Вероятность события 6    

13 Частота. Условная 

вероятность 

2    

14 Итоговое повторение 15 1   

Геометрия 70 4   

15 Глава VIII. Некоторые 

сведения из планиметрии 

12    

16 Введение 3    

17 Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 2   

18 Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 1   

19 Глава III. Многогранники 14 1   

20 Заключительное 

повторение курса геометрии 

10 класса 

8    

 Итого: 210 12   

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю)  

Алгебра и начала математического анализа 
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Уравнения и неравенства  

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  

Функции  

Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая 

часть числа» y = [x].  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат.  

Элементы математического анализа  

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса для непрерывных функций.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум.  

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла.  

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.  

Геометрия  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
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Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды.  

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой.  

Векторы и координаты в пространстве  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.  

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс 
 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

Алгебра и начала 

математического анализа 

136 8   

 Глава I. Функции. 

Производные. Интегралы 

60 4   

1 Функции и их графики 9    

2 Предел функции и 

непрерывность 

5    

3 Обратные функции 6 1   

4 Производная 11 1   

5 Применение производной 16 1   

6 Первообразная и интеграл 13 1   

 Глава II. Уравнения. 

Неравенства. Системы 

57 3   

7 Равносильность уравнений 

и неравенств 

4    

8 Уравнения-следствия 8    

9 Равносильность уравнений 

и неравенств системам 

13    

10 Равносильность уравнений 

на множествах 

7 1   

11 Равносильность неравенств 

на множествах 

7    
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12 Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

5 1   

13 Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств 

5    

14 Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

8 1   

15 Итоговое повторение 19 1   

Геометрия 68 3   

16 Глава VI. Цилиндр, конус и 

шар 

16 1   

17 Глава VII. Объемы тел 17 1   

18 Глава IV. Векторы в 

пространстве 

6    

19 Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

15 1   

20 Заключительное 

повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по 

геометрии 

14    

 Итого: 204 12   

 

 

2.2.10. Информатика (базовый уровень) 

Место предмета «Информатика» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Информатика» изучается в 10 – 
11 классах.  

Программа: Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие/сост.К.Л.Бутягина.-2-е издание, стереотип. -М.: Бином. 

Лаборатория знаний,2018. (сборник). Программа к УМК «Информатика» И.Г. 

Семакина, Е.К.Хеннера,Т.Ю.Шеиной.10-11 классы. Базовый уровень. (автор: И.Г. 

Семакин) 
Предмет «Информатика» (базовый уровень) относится к предметной области «Математика 
и информатика». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной часть учебного 
плана в объеме 69 часов. 
10 класс – 35 часов (в неделю 1 час) 
11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 10-11 классы: 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики.  

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь.  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 
выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников.  

 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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;  

 троить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
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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;  
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 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. 
 
Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 
информатики основной школы.  
Линия информации и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 
процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 
информационные основы процессов управления).  
Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей).  
Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 
теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 
уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение. Структура 

информатики 

1    

2 Информация 11   4,5 

3 Информационные процессы 5   2 

4 Программирование 18   10 

 Итого: 35   16,5 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  
 
Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 
Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).  
Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 
культура, информационное право, информационная безопасность). 
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Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Информационные системы 

и база данных 

10   6 

2 Интернет 10   6 

3 Информационное 

моделирование 

12   7 

4 Социальная информатика 2    

 Итого: 34   19 

 

Предметная область «Естественные науки» 
 

2.2.10. Физика (базовый уровень) 

Место предмета «Физика» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, профильным обучением МБОУ «СОШ № 63» 
учебный предмет «Физика» изучается в 10 – 11 классах.  

Рабочая программа составлена на основе: Авторской программы  А.В. Шаталина 

«Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы: учебное  пособие для общеобразовательных  организаций, « 

Просвещение», 2017г. (под ред. Парфентьевой Н.А.)/ учебники: Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 кл – М.: «Просвещение», 2017;  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин. Физика 11 кл – М.: «Просвещение», 2017/ 

Предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные науки». Реализуется за 
счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана среднего общего 
образования в объеме 138 часов. 
10 класс – 70 часов (в неделю 2 часа) 
11 класс – 68 часов (в неделю 2 часа). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика». 10-11 класс 

Личностные результаты 
– умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству  

– чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
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– положительное отношение к труду, целеустремленность; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природоиспользование. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник сможет: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные 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 не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи 

– искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

– приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные отношения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные 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 использование 

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

фазы; 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

– сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; освоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 

полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 

результата; 

– умение решать простые физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

– понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

– сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты 
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Физика и методы научного познания 
Выпускник научится 

– давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

– называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

– делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

– интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Выпускник получит возможность научиться 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)  

Физика и методы научного познания 1ч 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

 

 

Кинематика 6ч 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика (законы динамики Ньютона 4ч и силы в механике 5ч) 9 часов 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Законы сохранения в механике (закон сохранения импульса 3ч и закон сохранения 

энергии 4ч) 7 часов 

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. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Статика 3 часа 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 
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Основы гидромеханики 2 часа 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория (основы мкт 3ч,уравнение состояния 

идеального газа 4ч,взаимные превращения жидкости и газа 1ч,жидкости 1ч,твердые 

тела 1ч) 10часов 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Изопроцессы.  Взаимные превращения жидкости и газа. Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6. «Измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами» 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы термодинамики 7 часов 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 6 часов 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока 6 часов 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах 4 часа 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

Повторение 2 часа 

Резерв 7 часов 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение 2    

2 Механика 27 2 4  

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

17 1 1  

4 Основы электродинамики 18 2 1  

 Резерв  7    

 Итого: 70 5 6  

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

Основы электродинамики (продолжение) 9ч 



326 
 

Магнитное поле  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 « Изучение явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны 16ч 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

            Оптика 13ч 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Измерение  показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 « Измерение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 3ч 

  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 физика17ч 

 Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  
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Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Лабораторная работа №9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле» (по фотографиям) 

           Строение Вселенной 5ч 

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. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №10 «Определение периода обращения двойных звезд» (печатные 

материалы). 

 
 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Основы электродинамики 

(продолжение)  

9  2  

2 Колебания и волны  16  1  

3 Оптика  13  3  

4 Основы специальной 

теории относительности  

3    

5 Квантовая физика 17  3  

6 Строение Вселенной  5  1  

 Итого: 68  5  

 

2.2.10. Астрономия (базовый уровень) 

Место предмета «Астрономия» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Астрономия» изучается в  11 
классе. 

Программа: Страут, Е.К.. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: рабочая программа 

к УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. М.:Дрофа,2017 
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Предмет «Астрономия» (базовый уровень) относится к предметной области «Естественные 
науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 
среднего общего образования в объеме 34 часа. 
11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Астрономия». 11 класс 

Личностные результаты 

 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 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 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 не отчуждаемости 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 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;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее со временному 
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 эколого-направленной 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 
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деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

 Метапредметные результаты 
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 эффективность 
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 проблемно противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 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);  
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 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 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 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  

 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  

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по 
угловым размерам и расстоянию;  

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  
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 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  

 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 еѐ 
предотвращения.  

Солнце и звезды  

 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;  

 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;  
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 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр  

Строение и эволюция Вселенной  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика);  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 
цефеидам на основе зависимости «период–светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели 
Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 
«красного смещения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 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  

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 
проблемы существования жизни во Вселенной.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 
права и т. п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 
структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  
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 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 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 и исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

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.  
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Практические основы астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
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 анти 
тяготение.  

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 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками 

2    

2 Практические основы 

астрономии 

5 1   
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3 Строение Солнечной 

системы 

7 1  1 

4 Природа тел Солнечной 

системы 

8 1  1 

5 Солнце и звезды 6 1   

6 Строение и эволюция 

Вселенной 

5    

7 Жизнь и разум во 

Вселенной 

1    

 Итого: 34 4  2 

 

2.2.12. Химия (базовый уровень) 
 

Место предмета «Химия» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Химия» изучается в 10 – 11 
классах.  

Программа: О.С. Габриеляна к учебникам Химия. 10, 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

Химия. 10, 11 класс. Базовый уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019  
Предмет «Химия» (базовый уровень) относится к предметной области «Естественные 
науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 
среднего общего образования в объеме 69 часов. 
10 класс – 35 часов (в неделю 1 час) 
11 класс – 34 часов (в неделю 1 час). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия».  10 – 11 классы: 

Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;  

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;  

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 
самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего 
поведения;  

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 
самообразование;  

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 
сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности;  

 овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия;  
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 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 
собственные возможности их решения;  

 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 
основания и критерии для установления причинно-следственных связей;  

 сформированность умения приобретать и применять новые знания;  

 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 
таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;  

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

 сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов;  

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачами коммуникации;  

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  

 сформированность экологического мышления;  

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 
разным признакам;  

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 
веществ;  

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии с изученными;  

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 
информацию, получаемую из разных источников;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников;  

 сформированность умения анализировать и оценивать последствия 
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 

 овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 
проектной деятельности;  

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 
направленности;  



338 
 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Выпускник 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;  
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различие 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 
определѐнному 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 класса органических веществ с целью их идентификации 
и объяснения области применения;  

 прогнозировать возможности 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 их 
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 приѐмами 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;  

 проводить расчѐты на нахождение молекулярной формулы по продуктам сгорания и 
по его относительной плотности и по 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;  



339 
 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информации, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернет, 
научно-популярных статьях, с точки зрения естественно- научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждениях и формирования собственной позиции;  

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах еѐ 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, 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. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей.  

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет.  

Изомерия. Изомеры  

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. sэлектроны и 

pэлектроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы.  

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета.  

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирования), дегидрирования изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология и 

номенклатура. sp2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия).  

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 
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Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь.  

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряженные двойные связи.  

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов.  

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp- гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов.  

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь Аренов с 

другими углеводородами.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь.  

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол.  

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура.  

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).  

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.  

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахариды. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Азотсодержащие органические соединения.  

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина.  
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Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин.  

Пурин. Азотистые основания.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.  

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. Химия полимеров.  

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы.  

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит.  

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Теория химического 

строения органических 

соединений. Природа 

химических связей 

3    

2 Углеводороды 9 1  1 

3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

11   2 

4 Азотсодержащие 

органические соединения 

5 1   

5 Химия полимеров 6   1 

6 Резерв 1    

 Итого: 35 2  4 

 
Содержание учебного предмета  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Теоретические основы химии  
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 
Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.  
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы.  
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 
Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- и 
fэлементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.  
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 
Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  
Гибридизация атомных орбиталей.  
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Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 
Химический синтез.  
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 
соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые 
и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические 
уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания.  
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 
Кинетическое уравнение реакции.  
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ.  
Каталитические реакции.  
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Растворы. Дисперсные системы.  
Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы 
(золи). Аэрозоли.  
Способы выражения концентрации растворов.  
Молярная концентрация (молярность).  
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации.  
Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 
водородный электрод.  
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 
тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 
Железо. Никель. Платина.  
Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун.  
Сталь. Легированные стали.  
Оксиды и гидроксиды металлов.  
Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 
Сера. Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 
Водородные соединения неметаллов.  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Химия и жизнь  
Химическая промышленность. Химическая технология.  
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 
Кислородный конвертор. Безотходное производство.  
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 
препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 
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1 Теоретические основы 

химии 

20 1  1 

2 Неорганическая химия 11 1  2 

3 Химия и жизнь 3    

 Итого: 34 2  3 

 

 
2.2.13. Биология (базовый уровень) 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Биология» изучается в 10 – 11 
классах.  

Программа: Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10–11 классы. Рабочая 

программа. ФГОС. В книге «Биология.10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. 

Борзунова, Г.М. Пальдяева - М. Дрофа, 2015 
 
Предмет «Биология» (базовый уровень) относится к предметной области «Естественные 
науки». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 
среднего общего образования в объеме 69 часов 
10 класс – 34 часа (в неделю 1 час) 
11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 10 – 11 класс: 

Личностные результаты: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 
экологической безопасности.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

 уметь логически рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 средством формирования коммуникативных умений служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

Предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в 
развитие биологической науки;  

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 
биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 
мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; приведение доказательств (аргументация) 
единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 
организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описание особей видов по морфологическому критерию;  

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и формулировка 
выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере:  



345 
 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий  
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 
получаемой из разных источников;  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:  

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 
объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности:  

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде;  

Выпускник научится:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и 
современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни 
на Земле; причин биологической эволюции;  

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;  

 владеть приѐмами работы с различными источниками биологической информации: 
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую 
ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы 
и правила отношения к живой природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);  

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области  биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение);  

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение 
нового знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, 
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 
при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное 
мнение, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при 
выработке общего решения;  

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 
имеющих важное практическое значение. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 
развития биологии  
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Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 
уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 
биологических систем.  
Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. Методы 
познания живой природы.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 
«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 
материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых.  

Раздел 1 КЛЕТКА  
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 
Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 
клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира 
Химический состав клетки. Неорганические и органичские вещества. Макромолекулы. 
Биополимеры.  
Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 
эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 
хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки  
Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий 
на Земле. Использование бактерий человеком.  
Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа.  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  
Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы 
ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка.  
Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 
«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 
Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Моделиаппликации, 
иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в живых клетках.  
Лабораторные и практические работы  
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая 
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, 
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.  
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  
Сравнение строения клеток растений и животных.  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 
нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  
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Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование 
половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное 
опыление у растений и оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка 
клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов.  
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 
«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства.  

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем 
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 
полом. Современные представления о гене и геноме  
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость.  
Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», 
«Мутации, их причины», «Мутагены».  
Лабораторные и практические работы  
Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 
Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на 
организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека». 
Лабораторные и практические работы  
Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 
влияния на собственный организм. Составление родословных. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение 4    

2 Клетка 15  4 1 
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3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

4   1 

4 Основы генетики 6  1 1 

5 Генетика человека 2   2 

6 Резервное время 4    

 Итого: 35  5 5 

 
Содержание учебного предмета «Биология» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Основы учения об эволюции  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Определение 
биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной 
биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и решении 
практических проблем.  
Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 
сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения 
эволюции.  
Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 
рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 
обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, 
иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
естественного отбора, основные направления эволюции.  
Лабораторные и практические работы  
Изучение морфологического критерия вида.  
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  
Экскурсия  
Многообразие видов в природе.  

Основы селекции и биотехнологии  
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 
оплодотворение, направленное изменение генома).  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и 
биотехнологии», «Результаты селекции».  
Лабораторные и практические работы  
Составление простейших схем скрещивания. Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии.  

Антропогенез  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 
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Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 
дарвинизма.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», 
«Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы». 
Лабораторные и практические работы  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Основы экологии  
Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на 
экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ 
и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологические 
взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.  
Лабораторные и практические работы  
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей 
местности.  
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  
Решение экологических задач.  
Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Эволюция биосферы и человек  
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 
происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 
устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы.  
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 
анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 
скелеты позвоночных животных.  
Лабораторные и практические работы  
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  
Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 
Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Основы учения об 

эволюции 

10  3  
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2 Основы селекции и 

биотехнологии 

3   1 

3 Антропогенез 3   1 

4 Основы экологии 9   5 

5 Эволюция биосферы и 

человек 

7   2 

6 Резерв 2    

 Итого: 34  3 9 

 

 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

2.2.14. Физическая культура (базовый уровень) 

Место  предмета «Физическая культура» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Физическая культура» 
изучается в 10 – 11 классах.  

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся. 10-11 классы. М.: Просвещение / Физическая 
культура. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. 
Зданевич; под ред. В.И. Ляха. М.: Просвещение/ 
Предмет «Физическая культура» (базовый уровень) относится к предметной области 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Реализуется 
за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана среднего общего 
образования в объеме 207 часов. 
10 класс – 105 часов (в неделю 3 часа) 
11 класс – 102 часа (в неделю 3 часа). 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура». 10 – 11 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 
способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 
умений оказывать первую помощь.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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 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, правильно использовать языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной 
и производственной деятельностью;  

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  
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 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», ученик научится: 

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», руководствоваться ими при организации здорового  образа жизни и 
активного отдыха, участии в разнообразных формах организации физкультурно-
оздоровительной деятельности и массового спорта;  

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой 
активности;  

 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 
воспитания, раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности 
использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 
физической культурой.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий 
в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и банных 
процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 
физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 
психических процессов;  

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 
активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 
(материал для юношей);  

 характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-
оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, 
планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание 
занятий физическими упражнениями (материал для девушек);  

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы 
корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья. 

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 
спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-
оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 
направленности;  

 определять функциональную направленность упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их 
использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом 
показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической 
дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы 
тела;  
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 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения 
техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и 
коррекцию в соответствии с имеющимися образцами;  

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 
анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной 
деятельности.  

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик получит 
возможность научиться:  

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 
режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной  
подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 
возможностей основных систем организма.  

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик научится:  

 выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм патологии, 
комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики утомлени и 
перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым 
профессиям;  

 выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 
направленного решения определенных, индивидуально востребованных задач и 
целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, 
стретчинг и др.);  

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические 
приемы избранного вида спорта в условиях соревновательной деятельности (легкая 
атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры);  

 выполнять технические действия защитного характера из современных 
атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные 
действия и приемы).  

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик получит возможность 
научиться:  

 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 
нормативные требования его тестовых заданий. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  

Знания о физической культуре  

Физическая культура в жизни современного человека. Физическая культура как 

сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и формы организации, их 

роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства Российской Федерации 

в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 

спортом. Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

характеристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий. Спорт в 

современном мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития.  

Физическая культура как фактор укрепления здоровья. Здоровье как главная человеческая 

ценность, характеристика его системно-структурных компонентов, их развитие 

посредством занятий физической культурой. Физическая культура и физическое здоровье 

как взаимосвязанные явления, характеристика основных причин, ухудшающих состояние 
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физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных 

возможностей организма, укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый 

характер адаптации, его роль и значение в планировании занятий физической культурой. 

Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль 

и значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, 

профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении и регулировании психических состояний. Физическая культура и 

нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности воспитания 

нравственных качеств в процессе занятий физической культурой и спортом.  

Способы самостоятельной деятельности  

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Работоспособность 

человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной динамики. Связь 

физической работоспособности с режимом учебной и трудовой деятельности, занятиями 

физическими упражнениями. Контроль функционального состояния организма во время 

занятий физической культурой и спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), 

индекса Руфье, показателей теста Купера, ортостатической пробы.  

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой. 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и 

спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и 

самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения 

занятий.  

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. Характеристика травм, 

правила и способы первой помощи при их появлении.  

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой. Урок как основная 

форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое назначение 

каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и 

различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической 

культурой; характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация 

тренировочного процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. Спортивная 

подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя тренировочные 

занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной подготовки. Физическая 

подготовка, развитие основных физических качеств и методика планирования физических 

нагрузок в системе тренировочного процесса.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на формирование 

и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых респираторных 

заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики. Упражнения 

производственной гимнастики. Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) 

гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: 

закрепление и совершенствование ранее освоенных физических упражнений на 

гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики (девушки). 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях 

учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки 
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к выполнению требований комплекса ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, 

кроссовый бег.  

Прикладно ориентированная деятельность  

Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в 

захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой. Совершенствование 

техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 

ГТО. 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Знания о физической 

культуре 

6    

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

8    

3 Физическое 

совершенствование 

91    

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

14    

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

32    

3.2

.1. 

Спортивные игры 14    

3.2

.2. 

Гимнастика 6    

3.2

.3. 

Легкая атлетика 8    

3.2

.4. 

Лыжная подготовка 4    

3.3

. 

Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

25    

3.4 Национально-региональные 

формы занятий физической 

культурой 

10    

3.5

. 

Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская 

деятельность учителя 

10    

 Итого: 105    
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Содержание учебного предмета «Физическая культура»: 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю)  
Знания о физической культуре 
Современные оздоровительные системы. Здоровый образ жизни и его основные 
составляющие. Физическая культура как одна из его составляющих. Формы организации 
занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, оптимизация режима 
труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. История и современное развитие 
ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с 
организацией здорового образа жизни и повышением физических кондиций человека. 
Физическая культура и продолжительность жизни человека. Профилактика старения 
средствами физической культуры. Характеристика основных признаков старения 
организма. Режим двигательной активности как условие предупреждения раннего старения. 
Характеристика основных средств целенаправленной двигательной активности, 
используемых для профилактики старения  
Способы самостоятельной деятельности  
Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры. Правила 
подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по маршруту. 
Правила безопасности при организации бивака   
Оздоровительно-гигиенические процедуры. Дыхательная гимнастика и методика ее 
проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомассажа. 
Методика проведения банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки 
Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. Спортивная 
подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя тренировочные 
занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-восстановительные мероприятия. 
Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной подготовки. Физическая 
подготовка, развитие основных физических качеств и методика планирования физических 
нагрузок в системе тренировочного процесса. Разработка тренировочного занятия и цикла 
тренировочных занятий для достижения запланированного результата по выполнению 
требований комплекса ГТО Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на формирование 
и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых респираторных 
заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики. Упражнения 
производственной гимнастики. Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) 
гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: 
закрепление и совершенствование ранее освоенных физических упражнений на 
гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики (девушки). 
Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях 
учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. 
Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки 
к выполнению требований комплекса ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, 
кроссовый бег.  
Прикладно-ориентированная деятельность Атлетические единоборства: 
совершенствование выполнения технических приемов в захватах и бросках. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 
необходимых для выполнения требований комплекса ГТО.  
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Национально-региональные формы занятий физической культурой. Совершенствование 
техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 
ГТО. 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Знания о физической 

культуре 

3    

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

10    

3 Физическое 

совершенствование 

89    

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

12    

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

32    

3.2.1 Спортивные игры 15    

3.2.2 Гимнастика 6    

3.2.3 Легкая атлетика 8    

3.2.4 Лыжная подготовка 3    

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

24    

3.4. Национально-

региональные формы 

занятий физической 

культурой 

11    

3.5. Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская 

деятельность учителя 

10    

 Итого: 102    

 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в 10 – 11 классах.  

С.В. Ким. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 классы. 

Рабочая программа. М.: Вентана-Граф  
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) относится к 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 



358 
 

жизнедеятельности». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 
учебного плана среднего общего образования в объеме 69 часов. 
10 класс – 35 часов (в неделю 1 час) 
11 класс – 34  часа (в неделю 1 час). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 – 11 класс: 

10 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности;  

 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; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты:  

 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;  

 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; 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 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;  

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность. 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
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 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; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 оперировать основными понятиями 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);  

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

 объяснять преимущества здорового образа жизни;  

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК);  

 применять средства индивидуальной защиты;  

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов;  

 выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК);  

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности 

к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 
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реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать 

в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 
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государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 
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критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 
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областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
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представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

1 Раздел Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 
и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
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профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Глава 7. Оказание первой 
помощи при неотложных состояниях Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 
порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 
при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Основы безопасности 
личности, общества, 
государства  

15    

2 Военная безопасность 
государства  

10    

3 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

10    

 Итого: 35   7 

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов 
приведены в учебнике для 10 класса. 
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 
военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 
учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях 
и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 
здоровья. Планирование и организация учебных сборов осуществляется органами местного 
самоуправления, на которые возложено управление в сфере образования, и руководителями 
образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с военными 
комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся 
учебные сборы. 
Продолжительность военных сборов – 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: 
размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, 
элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, 
а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе 
учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 
 
Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Общее 

количество 

часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая 

и биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
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7 Военно-медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности 

военной службы 

1     1 

 Итого: 7 7 7 7 7 35 

 

Содержание обучения. 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=391769&date=10.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=391769&date=10.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=391769&date=10.01.2023&dst=100015&field=134
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поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная 

и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 

страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 

- 1991 гг. Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
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Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
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Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. 

Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая и 

заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства 

навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 

2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 
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контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм 

- крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический 

терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=436387&date=10.01.2023


373 
 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 

у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 
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Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные 

и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая 

помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых 

отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 

уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами 

и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 



375 
 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизни современного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула 

собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб 

и взаимодействия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 
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характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда 

потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 
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Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа 

жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их 

распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 
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Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие". Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и 

факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская 

помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая 

группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной 

команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные 

манипулятивные приемы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 
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числе с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных 

психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства 

для "здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить 
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примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 

   
Тематическое планирование (11класс) 

Тематическое планирование (10 класс) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Основы безопасности 
личности, общества, 
государства  

15    

2 Военная безопасность 
государства  

10    

3 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

9    

 Итого: 34   7 

 
2.2.16. Учебный курс «Индивидуальный проект»  

10– 11 класс (69 часов, 1 час в неделю)  

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

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;  
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 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;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

 
Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по работам, 
самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебноисследовательские проекты. 
Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 
где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 
быть представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 
 

Содержание учебного курса  
Культура исследования и проектирования  
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  
Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 
технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 
смешанные проекты.  
Анализ проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на 
основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов, 
изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  
Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий.  
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«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 
реализации.  
Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 
определѐнную систему ценностей в сознании учащихся.  
Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: социокультурные, 
информационно-консультативные, экологические.  
Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 
Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  
Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека.  
Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, 
применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования.  
Самоопределение  
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  
Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  
Формируем отношение к проблемам.  
Знакомимся с проектными движениями.  
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 
Замысел проекта  
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  
Выдвижение и формулировка цели проекта.  
Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  
Роль акции в реализации проектов.  
Ресурсы и бюджет проекта.  
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ.  

Условия реализации проекта  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин.  
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель.  
Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнесплан, 
венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  
Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 
Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте.  
Модели и способы управления проектами. 
Трудности реализации проекта  
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 
жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  
Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов.  
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Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению.  

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 
Позиция эксперта.  
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами.  
Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 
Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 
Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Дополнительные возможности улучшения проекта  
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру.  
Опросы как эффективный инструмент проектирования.  
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 
совокупность, выборка респондентов.  
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов.  
Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 
продвижения проектов в социальных сетях.  
Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта  
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 
 
Тематическое планирование (10 – 11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Культура исследования и 

проектирования 

11    

2 Самоопределение 8    

3 Замысел проекта 10    

4 Условия реализации 

проекта 

6    

5 Трудности реализации 

проекта 

10    

6 Предварительная защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских работ 

6    

7 Дополнительные 

возможности улучшения 

проекта 

14    

8 Презентация и защита 

индивидуального проекта 

4    

 Итого: 69    
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Программы элективных учебных курсов и предметных курсов по выбору 

 

2.2.17. «Русское правописание: орфография» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Русское правописание: орфография» реализуется за счет часов, предусмотренных 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего 

общего образования  в объеме 69 часов. 

10 класс – 34 часа (в неделю 1 час); 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Русское 

правописание: орфография». 10 – 11 классы 

Выпускник научится: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических);  

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания;  

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка;  

 адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста);  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста;  

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту;  

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 
 

Содержание предметного (элективного) курса 

10 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Введение. Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. 

Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. Орфографическое правило, 

как разновидность учебно-научного текста. Правила, нарушающие единообразное 

написание корня (Ы и И в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе 

написания. Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма.  

Орфография и пунктуация. Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. 

Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и 

акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  



386 
 

Группы корней с чередование гласных. Корни с полногласным и неполногласными 

сочетаниями оро//ра, оло//ла,ере//ре, ело//ле.  

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; Е и Э в 

заимствованных словах.  

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение.  

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. Использование 

орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 

написания слов. 

 Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН 

в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение  1    

2 Орфография и пунктуация 33    

 Итого: 34    

 

Содержание предметного (элективного) курса 

11 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Введение (1 ч). Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ 

по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Орфография и пунктуация (33 ч) Языковые нормы. Литературный язык. 

Нормированность речи. Типы норм. Словари русского языка. Словарь трудностей русского 

языка.  

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 
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общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение.  

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы).  

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение.  

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.  

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.  

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических 

правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН в суффиксах 

различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; 

знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи.  

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров.  

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи.  

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента.  

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.  

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы. Исходные тексты, их 
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характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы.  

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария.  

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке 

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных 

работах выпускников.  

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ 

выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их предупреждение.  

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты.  

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение.  

Этическая норма.  

Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование собственных 

текстов.  

Обобщающее повторение. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение  1    

2 Орфография и пунктуация 33    

 Итого: 34    

 

2.2.18. «Литературный практикум» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Литературный практикум» реализуется за счет часов, предусмотренных частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего общего 

образования  в объеме 34 часа. 

10 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Литературный 

практикум». 10 класс 

Выпускник научится: 

 владеть приемами литературоведческого анализа 

 применять теоретические знания на практике; 

 систематизировать ранее изученные и полученные знания, умения и навыки 



389 
 

 развивать умения и навыки самоконтроля и самоорганизации 

Выпускник получит возможность: 

 углубить теоретические понятия по предмету; 

 совершенствовать свой читательский опыт через овладение приемами 

литературоведческого анализа; 

 развития и совершенствования психологических качеств личности учащегося: 

любознательности, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний; 

 формирование научного мировоззрения; 

 развития творческих способностей 

 

Содержание предметного (элективного) курса 

10 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Содержание программы определяется стремлением учащихся расширить кругозор в 

области литературы, расширить и углубить теоретические знания по предмету, без которых 

невозможен практический процесс размышления над художественным произведением, а 

также стремлением эффективно подготовиться и успешно сдать экзамен по окончании 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

В первом разделе программы «Художественная литература как вид искусства» 

рассматриваются вопросы общего характера: что является спецификой литературы как вида 

искусства, что есть литература вообще и каково её отличие от других видов искусства, чем 

занимается литературная критика, в чем своеобразие русских критиков. 

(Критические статьи: А.В. Дружинин «Обломов», роман И.А. Гончарова» и Н.А. 

Добролюбов «Что такое обломовщина?»; Н.А. Добролюбов «Луч света в «темном царстве» 

и Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы»; М. Антонович «Асмодей нашего времени» и 

Д.И. Писарев «Базаров»).  

В следующем разделе дается развитие понятия образа вообще (отражение в сознании 

картины реальной действительности) и понятия художественного образа (результат 

познания действительности, мысли и чувства, возникших в процессе творческой 

деятельности писателя). Так как образ предполагает, прежде всего, создание определенного 

человеческого характера, то далее следует знакомство с последним. Следует вывод, что 

характер – это совокупность основных черт, определяющих индивидуальные особенности 

героя, а также высшая форма характера, большое художественное обобщение – тип.  

В процессе практической деятельности в данном разделе учащиеся, следуя примерному 

плану характеристики героя литературного произведения, вырабатывают умение давать 

полную, целостную характеристику тому или иному персонажу. 

(Тексты: Н.В. Гоголь «Мертвые души»; И.А. Гончаров «Обломов»).  

Третий раздел программы посвящен разъяснению, что есть художественное произведение, 

что есть форма и содержание, а отсюда, их единство. Дается истолкование различными 

школами данным понятиям. 

В разделе «Тема. Идея» разграничиваются эти два термина, также говорится об их 

множественности. Здесь же дается понятие конфликта и проблематики  

(Тексты: Л. Толстой «Война и мир»; Е. Замятин «Мы»; А. Ахматова. Поэзия); сходство и 

различие между фабулой и сюжетом, о реализации фабулы в сюжете (Тексты: А.И. Герцен 

«Сорока-воровка»; А.И. Островский «Бесприданница»).  

Значительная роль отводится построению произведения, композиции, её влиянии на идею 

произведения. Рассматриваются стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог) и основные способы изображения  
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(Тексты: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»; Л.Н. Толстой «После бала»; И.С. 

Тургенев «Рудин»; И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»; М Г. «Старуха Изергиль»; 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»).  

Большое место отводится понятию личности автора, особенности авторской позиции, тому, 

как проявляется отношение автора к герою, что такое авторское отступление 

(Тексты: А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; И.С. Тургенев «Отцы и дети»; А.П. Чехов. 

Рассказы; В. Распутин. Рассказы).  

В разделе «Анализ прозаического произведения» речь пойдет о многоплановости 

произведения, которая дает нам большие возможности выбора аспекта при анализе. 

Художественное произведение можно анализировать с разных точек зрения: изучить 

творческую историю, рассматривать соотношение жизненного материала и 

художественного сюжета, выяснить значение заглавия и эпиграфа в связи с общим  

замыслом, рассмотреть систему образов, своеобразие композиции в целом или особенности 

некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и др. Внимание уделяется и 

роли эпизода в художественном произведении: строение эпизода как части целого в 

контексте всего произведения, связь с другими эпизодами, содержательная функция 

эпизода. Виды связей эпизодов: причинно-следственные, причинно-временные, собственно 

временные.  

На примере существующих в школьной программе традиционных планов анализа 

прозаического произведения и анализа эпизода отводится значительное место 

практической работе. 

(Тексты: Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; М. Горький. Рассказы; М.А. 

Шолохов «Тихий Дон»; Б. Пастернак «Доктор Живаго»; А.И. Солженицын. Рассказы.)  

В разделе «Литературные роды» изучаются отличительные признаки родов: предмет 

изображения, объем изображения, способ повествования, способ композиционных связей, 

способ изображения времени, способ организации сюжета.  

Раздел «Жанры литературы» знакомит учащихся с особенностями каждого жанра: Эпос: 

принцип повествования, особенности поэтики, разновидности жанра 

 (Текст: А.И. Куприн «Гранатовый браслет»);  

Лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д., разновидности жанра 

(Тексты: А.А. Фет «Шепот, робкое дыханье…»; К. Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи 

ветра»).  

Драма: происхождение жанра, его свойства, содержание, отличие драмы от эпоса и лирики, 

разновидности жанра, классическая схема драмы (М. Горький «На дне»).  

В разделе программы «Особенности языка художественного произведения» 

рассматриваются свойства языка художественной литературы, языка как основного 

средства, при помощи которого художник достигает индивидуализации изображения 

жизни и основная задача языка: создание образа. Последнее влечет за собой использование 

и отбор художником изобразительно-выразительных средств. Используя тексты 

художественных произведений, учащиеся работают над ролью в тексте следующих троп: 

метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет и т.д. Также выясняют роль 

интонации синтаксиса в произведении. 

 (Тексты: И.А. Бунин «Антоновские яблоки»; А. Платонов «Маркун»).  

В разделе «Особенности стихотворного языка» внимание учащихся акцентируется на 

общих чертах стихотворной речи, на существующих системах стихосложения 

(музыкально-речевое, силлабическое, силлабо-тоническое, тоническое), на размерах стиха 

(двусложные – хорей, ямб; трехсложные – дактиль, амфибрахий, анапест). В этом же 

разделе происходит знакомство с такими видами стиха, как белый стих, верлибр. 
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Показывается роль рифмы, её интонационное и смысловое значение, способы рифмовки, 

работа с такими терминами, как строфа, стопа, цезура, анакруза, спондей, пиррихий. 

(Тексты: Поэзия Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. 

Маяковского.).  

Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по 

традиционному плану анализа лирического произведения.  

Значительное место в данном разделе отводится повторению видов троп, звуковых средств 

выразительности, синтаксических средств выразительности, поэтической лексики. Особое 

внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему понятию, при этом акцент 

делается на то, что лирического героя никоим образом не должно заслонять от нас живое, 

индивидуальное содержание поэта как личности.  

(Тексты: Поэзия Н. Гумилева, С. Есенина, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, 

Б. Пастернака). 

 В следующем разделе «Анализ драматического произведения» рассматриваются 

различные пути анализа, точнее, аспекты анализа. Это, к примеру, анализ группировки 

персонажей, так как группировка персонажей часто яснее всего выявляет сущность 

драматического конфликта; это анализ развития действия, так как в драме действие – основа 

сюжета и композиции, действие в пьесе выражает пафос драматурга. Практическая работа 

учащихся строится вокруг примерного традиционного анализа драматического 

произведения.  

(Тексты: А.П. Чехов «Вишневый сад»; А.В. Вампилов «Свидание»; В.С. Розов «В добрый 

час»). 

Раздел «Историко-литературный процесс. Литературные направления» посвящен, в 

основном, характеристике направлений и их представителям. Литературное направление 

представляет собой единство основных идейно-художественных особенностей, 

обнаруживается в определенный исторический период в творчестве ряда писателей, 

близких друг другу по своей идеологии и жизненному опыту, по своему художественному 

методу.  

Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных теоретико-

литературных понятий в виде презентации учащимися творческих работ, проектов. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Художественная 

литература как вид 

искусства 

    

2 Художественный образ     

3 Тема. Идея     

4 Анализ прозаического 

произведения 

    

5 Литературные роды     

6 Жанры литературы     

7 Особенности языка 

художественного 

произведения 
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8 Особенности 

стихотворного языка 

    

9 Анализ лирического 

произведения 

    

10 Анализ драматического 

произведения 

    

11 Историко-литературный 

процесс. Литературные 

направления 

    

12 Повторительно-

обобщающий урок 

1    

 Итого: 34    

 

 
2.2.19. «История в лицах IX – XIX век» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «История в лицах IX – XIX век» реализуется за счет часов, предусмотренных частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего общего 

образования  в объеме 35 часов. 

10 класс – 35 часов (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «История в 

лицах IX – XIX век». 10 класс 

Выпускник научится: 

 работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, 

составление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме);  

 владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов 

самостоятельных микроисследований;  

 анализировать и сопоставлять факты; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, проекта 
Выпускник получит возможность: 

 изучить: конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных аспектов 

истории России;  

 историко-биографическую информацию, касающуюся выдающихся исторических 

личностей России;  

какое влияние оказал то или иное историческое лицо в определённый период истории 
России. 
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Содержание предметного курса 

10 класс (35 часов, в неделю 1 час) 

Раздел 1. Земля русская (7 ч) 
Первые князья. Владимир Святой. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Александр 
Невский.  

Раздел 2. Московская Русь (7 ч)  
Иван Калита. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Иван III. Иван IV Грозный. Великие 
живописцы  

Раздел 3. Россия в XVII веке (4 ч)  
Минин и Пожарский. Алексей Михайлович «Тишайший». Церковный раскол.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке (7 ч) 
Петр Первый. Птенцы гнезда Петрова. Женщины на престоле. Елизавета Петровна. 
Екатерина Великая. Павел Ι. Великие полководцы и флотоводцы  

Раздел 5. Реформы и реформаторы XIX века (10 ч)  
Александр I. Великие полководцы. Движение декабристов. Николай I. АлександрII. С. Ю. 
Витте: человек и политик 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Земля русская 7    

2 Московская Русь 7    

3 Россия в XVII веке  4    

4 Россия в XVIII веке 7    

5 Реформы и реформаторы 

XIX века 

10    

 Итого: 35    

 

2.2.20.  «Право. Основы правовой культуры» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Право. Основы правовой культуры» реализуется за счет часов, предусмотренных 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего 

общего образования  в объеме 34 часа. 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Право. 

Основы правовой культуры». 11 класс 

Выпускник научится: 

 Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

 гарантий реализации основных конституционных прав;  

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде;  
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 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики 
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования;  

 содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров.  

 

Содержание предметного (элективного) курса: 

11 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества.  

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Особенности и закономерности 

возникновения права.  

Раздел 2. Теоретические основы права как системы.  

Понятие и система права; Правовые нормы. Классификация норм права, структура 

правовой нормы; Формы права. Правотворчество и процесс формирования права. 

Законодательный процесс. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов.  

Раздел 3. Правоотношения и правовая культура.  

Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристики. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые системы современности 

Раздел 4. Государство и право.  

Понятие государства и его признаки. Сущность и функции государства. Формы 

государства. Организация власти и управление в стране. Конституция РФ- основной закон 

государства. Гражданство как правовая категория. Избирательные системы и их виды  

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы РФ.  

Раздел 6. Гражданское право.  

Гражданское право как отрасль российского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Понятие и сущность договора. Виды договоров. Гражданско-правовая 

ответственность и способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Права потребителей. Защита прав потребителей.  

Раздел 7. Семейное, жилищное право.  

Правовые нормы института брака. Жилищные правоотношения.  

Раздел 8. Административное право и административный процесс.  
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Административное право и административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность.  

Раздел 9. Уголовное право и уголовный процесс.  

Понятие уголовного права. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Роль права в жизни 

человека и общества 

2    

2 Теоретические основы 

права как системы. 

4    

3 Правоотношения и 

правовая культура.  

4    

4 Государство и право 8    

5 Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

3    

6 Гражданское право 4    

7 Семейное, жилищное 

право 

2    

8 Административное право 

и административный 

процесс 

3    

9 Уголовное право и 

уголовный процесс 

3    

10 Повторительно-

обобщающий урок. 

1    

 Итого: 34    

 

2.2.21.  «Решение задач с параметрами» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Решение задач с параметрами» реализуется за счет часов, предусмотренных частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего общего 

образования  в объеме 34 часа. 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Решение задач 

с параметрами». 11 класс 

Выпускник научится: 

 решать уравнения с параметрами; неравенство с параметрами; системы уравнений и 

неравенств с параметрами; 
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 определять основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств с параметром (линейных и квадратных); 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром;  

 выполнять равносильные преобразования; 

 выбирать и записывать ответ. 

Выпускник получить возможность научиться: 

 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром 

 владеть: анализом и самоконтролем; исследованием ситуаций, в которых результат 

принимает те или иные количественные или качественные формы.  

 

Содержание предметного (элективного) курса 

11 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Введение (3 ч)  
«Что такое задачи с параметрами». Линейные уравнения и уравнения, приводимые к 

линейным. Знакомство с целями и задачами курса. Вводная диагностика понятий 

«Функция», «уравнение и его корни», «неравенство и его решение» для определения уровня 

готовности к усвоению курса и анализ её результатов. Рассматривается понятие параметра, 

форма записи ответа в уравнениях в зависимости от значений параметра. Повторяется 

алгоритм решения уравнений I степени и уравнений, сводимых к линейным, с параметром, 

на корни которых наложены дополнительные условия Итогом занятий является 

выполнение самостоятельной работы.  

Линейные неравенства и неравенства, приводимые к линейным (3 ч)  

Уроки посвящены формированию умений решать линейные неравенства, содержащие 

параметр, и неравенства с параметром, приводимые к линейным. На занятиях 

обеспечиваются благоприятные условия для дифференцированного обучения, создаются 

условия для самостоятельной и творческой работы учащихся. Итогом занятий является 

выполнение самостоятельной работы.  

Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к квадратным (3 ч)  

Предназначены для знакомства с особенностями координатно-параметрического метода 

решение линейных и квадратных уравнений с параметрами; отработки умений 

преобразовывать заданное уравнение к виду, используемому в данном методе и выбору 

ответа. Итогом занятий является выполнение самостоятельной работы.  

Квадратные неравенства (3 ч)  

Уроки посвящены формированию умений решать квадратные неравенства, содержащие 

параметр, и неравенства с параметром. Для закрепления знаний предлагается широкий круг 

заданий. Итогом занятий является выполнение самостоятельной работы. 

Алгоритмический подход в решении уравнений и неравенств с параметрами (3 ч)  

Занятия направлены на изучение аналитического способа решений квадратных уравнений 

и неравенств с параметром, а так же уравнений, сводящимся к ним.  

Задачи, связанные с исследованием корней квадратного трехчлена (4 ч)  

На занятиях систематизируются, обобщаются знания и умения учащихся по применению 

предыдущего материала при решении уравнений, приводимых к квадратным. Проводятся 

промежуточный и итоговый контроль в виде самостоятельной работы. 

Решение систем уравнений и неравенств с параметром (4 ч)  

На данных уроках повторяются условия, при которых система линейных уравнений имеет 

единственное решение, бесконечное множество решений, не имеет решений. На 
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конкретных примерах формируются умения определять число решений систем линейных 

уравнений с параметрами.  

Графические приемы при решении задач с параметрами (метод областей) (4 ч) 

Рассматриваются функциональный и графический методы решения линейных, квадратных 

уравнений с параметрами, влияние параметров на расположение графиков функций; 

анализируются рисунки, содержащие графики функций. В конце каждого занятия 

предложен набор заданий для практикума  

Зачетная работа (1 ч)  

На занятии обобщаются и систематизируются знания и умения учащихся по теме курса. 

Предлагается набор обязательных и дополнительных заданий.  

Применение производной при решении некоторых задач с параметрами (4 ч)  

На занятиях повторяются графический и аналитический методы решения квадратных 

неравенств. Формируются умения и навыки решения квадратных неравенств с параметром. 

Итогом занятий является выполнение самостоятельной работы.  

Зачетная работа (2 ч)  

Итоговый тест по теме «Решение линейных уравнений и неравенств с параметром» и его 

обсуждение. Урок посвящено контролю усвоения знаний по данной теме (тест ЕГЭ). 

 
Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение 3    

2 Линейные неравенства и 

неравенства, приводимые 

к линейным 

3    

3 Квадратные уравнения и 

уравнения, приводимые к 

квадратным  

3    

4 Квадратные неравенства  3    

5 Алгоритмический подход 

в решении уравнений и 

неравенств с параметрами 

3    

6 Задачи, связанные с 

исследованием корней 

квадратного трехчлена 

4    

7 Решение систем 

уравнений и неравенств с 

параметром 

4    

8 Графические приемы при 

решении задач с 

параметрами (метод 

областей) 

4    

9 Применение производной 

при решении некоторых 

задач с параметрами 

4    

10 Зачетная работа 3 3   
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 Итого: 34 3   

 
2.2.22. «Избранные вопросы планиметрии» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Избранные вопросы планиметрии» реализуется за счет часов, предусмотренных 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего 

общего образования  в объеме 17 часов. 

11 класс – 17 часов (в неделю 0,5 часа). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Избранные 

вопросы планиметрии». 11 класс 

Выпускник научится: 

 формулировать основные понятия и определения геометрических фигур;  

 понимать формулировки аксиом, основных теорем и их следствий;  

 определять возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

 оценивать роль аксиоматики в геометрии.  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для 

углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей  

Выпускник получит возможность: 

 владеть анализом и самоконтролем;  

 заниматься исследованием практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур, в которых результат принимает те или иные количественные или 

качественные формы. 

 

Содержание предметного (элективного) курса 

11 класс (17 часов, в неделю 0,5 часа) 

Свойство биссектрисы треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с 
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вершинами внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении 

отрезков хорд.  

Теорема о касательной и секущей (5 ч).  

Знакомство с целями и задачами курса. Вводная диагностика понятий. Систематизация 

теоретических знаний. Совершенствование навыков решения задач. Теоретический тест с 

последующей самопроверкой.  

Формулы площади треугольника: формула Герона; формулы, использующие радиусы 

вписанной и описанной окружностей.  

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные 

многоугольники.  

Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников (5 ч).  

Систематизация теоретических знаний. Совершенствование навыков решения задач. 

Теоретический тест с последующей самопроверкой.  

Теоремы Чевы и Менелая (3 ч)  

Решение задач с использованием данных теорем. Теоретический тест с последующей 

самопроверкой.  

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрического места точек 

Неразрешимость некоторых задач на построение Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек 

Решение задач с помощью геометрических преобразований (3 ч).  

Закрепление теоретических знаний по изучаемой теме. Систематизация теоретических 

знаний. Совершенствование навыков решения задач 
 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Введение  1    

2 Треугольники  5    

3 Многоугольники  5    

4 Теоремы Чевы и Менелая 3    

5 Решение задач с помощью 

геометрических 

преобразований 

3    

 Итого:  17    

 

2.2.23. «Методы решения физических задач»  

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Методы решения физических задач» реализуется за счет часов, предусмотренных 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана среднего 

общего образования  в объеме 35 часов. 

10 класс – 35 часов (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Методы 

решения физических задач». 10 класс 
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Выпускник научится: 

 сравнивать, находить наиболее рациональные способы решения задач; 

 решать графические задачи,  

 предсказывать ход графика за пределами таблицы результатов наблюдений; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 развить навыки решения качественных задач;  

 анализировать полученные результаты; 

 делать выводы. 

 

Содержание предметного (элективного) курса 

10 класс (35 часов, в неделю 1 час) 

Физическая задача. Классификация задач (2 ч)  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов.  

Правила и приемы решения физических задач (2 ч)  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Кинематика (3 ч)  

Применение элементов векторной алгебры при решении кинематических задач. Задачи на 

принцип относительности. Решение задач на движение в поле тяготения, в том числе на 

баллистическое движение. Движение по окружности. Подбор, составление и решение задач 

с военно-техническим содержанием. 

Динамика и статика (6 ч)  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. Подбор, составление и решение 

по интересам различных сюжетных задач: экспериментальных и с техническим 

содержанием.  

Законы сохранения (4 ч)  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и 

превращения механической энергии. Решение задач несколькими способами. Составление 

задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по теме районных, городских и краевых олимпиад.  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 ч)  
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Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 

поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, 

избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности 

воздуха. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. Качественные и 

количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.  

Основы термодинамики (5 ч)  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. Конструкторские задачи и задачи 

на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на 

определенное давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; 

модель тепловой машины.  

Электрическое поле (6 ч)  

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Физическая задача. 

Классификация задач  

2    

2 Правила и приемы 

решения физических задач 

2    

3 Кинематика 3    

4 Динамика и статика 6    

5 Законы сохранения 4    

6 Строение и свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел 

5    

7 Основы термодинамики 5    

8 Электрическое поле (6 ч)  6    

9 Резерв  2    

 Итого: 35    

 

2.2.24. «Решение нестандартных задач по физике» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  
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Курс «Решение нестандартных задач по физике» реализуется за счет часов, 

предусмотренных частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана среднего общего образования  в объеме 34 часа. 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Решение 

нестандартных задач по физике». 11 класс 

Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Содержание предметного (элективного) курса 

11 класс (34 часа, в неделю 1 час) 

Вопросы механики (12ч)  

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. Силы в механике: тяжести, упругости, 

трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 
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небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела.  

Вопросы молекулярной физики (8ч)  

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых процессов. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры 

при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Явление поверхностного 

натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Вопросы электростатики и электродинамики (6ч) 

Электрический заряд. Закон кулона. Напряжённость и принцип суперпозиции. Магнитное 

поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Магнитное 

взаимодействие токов. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. Свободные электромагнитные колебания. Генератор переменного тока. Излучение 

и прием электромагнитных волн.  

Вопросы оптики, волновой, квантовой и ядерной физики (8ч)  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

часов 

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 

1 Вопросы механики 12    

2 Вопросы молекулярной 

физики 

8    

3 Вопросы электростатики и 

электродинамики 

6    

4 Вопросы оптики, 

волновой, квантовой и 

ядерной физики  

8    

 Итого: 34    

 

2.2.25. «Живой организм» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Живой организм» реализуется за счет часов, предусмотренных частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана среднего общего образования  в 

объеме 35 часов. 

10 класс – 35 часов (в неделю 1 час). 

 

Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса «Живой 

организм»». 10 класс 

Выпускник научится: 

 

 сравнивать различные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов, организмы) и процессы, делать выводы на основе сравнения;  

 распознавать и описывать основные части и органоиды клеток на таблицах, органы 

цветковых растений на живых объектах и таблицах, органы и системы органов 

животных на муляжах, препаратах и таблицах;  

 схематично изображать строение органов и систем органов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет;  

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять 

их аудитории 

 

Содержание предметного (элективного) курса 

10 класс (35 часов, в неделю 1 час) 

Урок 1. Живой организм как открытая биологическая система.  

Занятия начинаются с краткого изложения курса. Учащимся представляют цели и задачи 

курса. Далее дается характеристика того, что учащиеся узнают, завершив изучение данного 

курса. Самоопределение целей личностного развития, соотношения индивидуальных целей 

с целями и задачами спец курса. Учащиеся принимают участие в беседе, знакомятся с 

живыми организмами как открытой биологической системе.  

Урок 2. Химический состав клетки. Клетка как структурно - функциональная 

единица всего живого. Прокариотические и эукариотические клетки.  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе. Знакомятся с химическим составом 

клетки. Органическими и неорганическими веществами, входящими в состав клетки, их 

ролью. Знакомятся с прокариотическими и эукариотическими клетками. Дают 

сравнительную характеристику и выясняют черты сходства и различия между 

прокариотическими и эукариотическими клетками. Принимают участие в дискуссии. В 

конце занятия делается вывод, что клетка – структурно-функциональная единица всего 

живого.  

Урок 3. Строение, сходство и различия. Разнообразие клеток.  Клетки растений, 

грибов и животных. Сходство и различия. Неклеточные формы жизни. 

На этом занятии учащиеся принимают участие в дискуссии, они знакомятся со строением, 

сходством и различием клеток. Так же школьники получают знакомство с разнообразием 

клеток. Учащиеся знакомятся со строением клеток растений, грибов и животных. Делают 
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выводы о их сходстве и различии. На этом занятии дается полный обзор материала, что 

касается неклеточных форм жизни.  

Урок 4. Ткань. Дифференцировка клеток, формирование тканей. Ткани простые и 

сложные (комплексные).  
На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они знакомятся с 

тканью как совокупностью клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение 

и выполняющих общую функцию. Так же происходит знакомство с разнообразием 

растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся переходом к наземным 

условиям существования. Школьники знакомятся с дифференцировкой клеток, 

формированием тканей. Овладевают знаниями о тканях простых и сложных (комплексных). 

Знакомятся с их строением и выполняемыми функциями.  

Урок 5. Классификация тканей. Строение и расположение. Образовательные ткани. 

Покровные ткани.  

ПР №1. «Строение кожицы листа». 

Выделительные (секреторные) ткани. На этом занятии учащиеся принимают участие в 

беседе и дискуссии. Происходит знакомство с классификацией тканей по основной 

выполняемой функции. Учащиеся узнают строения и расположения тканей. Знакомятся с 

образовательными тканями (меристемы). Так же получают знания о первичных и 

вторичных; верхушечных, боковых, вставочных и раневых тканях. Получают знание 

материала о покровных тканях. Первичных и вторичных. Эпидермисе, эпиблеме, пробке, 

корке. Учатся работать с микроскопом и рассматривать строение кожицы листа. Знакомятся 

с выделительными (секреторными) тканями. Узнают о строении и функциях тканях 

наружной и внутренней секреции.  

Урок 6. Основные ткани (паренхимы). Механические (опорные) ткани. Проводящие 

ткани. 

ПР №2. «Строение основной и проводящей ткани листа».  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они получают 

знакомство с основными тканями {паренхимы), так же с ассимиляционной, запасающей, 

водоносной, воздухоносной тканью. Они знакомятся с механической (опорной) тканью. 

Колленхимой, склеренхимой, склереидами. Знакомятся с проводящей тканью. Первичной 

и вторичной; древесиной (ксилемой) и лубом (флоэмой). Учатся работать с микроскопом и 

рассматривать строение основной и проводящей ткани листа.  

Урок 7. Одноклеточные и многоклеточные животные. Эпителиальные ткани. 

Соединительные ткани.  

На этом занятии школьники узнают об одноклеточных и многоклеточных животных. 

Знакомятся с дифференцировкой клеток в многоклеточном организме. Образованием 

тканей. Знакомятся с основными группами тканей животного организма. Общепринятой 

классификацией животных. Происходит знакомство с эпителиальными тканями. Учащиеся 

делают вывод, что ткани — производные эктодермы и энтодермы. Выстраивают 

взаимосвязь строения, расположения и функций. Знакомятся с различными 

классификациями эпителиальных тканей: по форме клеток, в зависимости от количества 

слоев, по степени ороговения, по свойствам и расположению в организме. Даются общие 

свойства всех разновидностей эпителиальных тканей. Покровные и железистые эпителии. 

Знакомятся ребята с соединительными тканями. С группами тканей мезодер-мального 

происхождения. Знакомятся с основными функциями и особенностями строения (развитым 

межклеточным веществом. Получают полные сведения о разновидностях соединительных 

тканей: рыхлая волокнистая, плотная волокнистая (оформленная и неоформленная), 
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костная, хрящевая, ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, 

жировая, кровь и лимфа). Знакомятся с их строением и выполняемыми функциями.  

Урок 8. Мышечные ткани. Нервная ткань. 

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они узнают о 

мышечных тканях. Говорят о том, что это группа тканей мезодермального происхождения, 

что их основные свойства — возбудимость и сократимость. Знакомятся с тремя вида 

мышечных тканей: гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая скелетная мышечная 

ткань, поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань, узнают их строение и функции. 

Также на этом занятии учащиеся изучают нервную ткань. Говорят о том, что это основная 

ткань центральной и периферической нервной системы. Узнают о эктодермальном 

происхождении нервной ткани. Знакомятся с основными свойствами: возбудимостью и 

проводимостью. Изучают два типа клеток, образующих нервную ткань: нейроны и 

вспомогательные нейроглиальные клетки. Знакомятся с особенностями строения нервных 

клеток. Дается классификация нейронов: по функциям; по физиологическим проявлениям; 

по форме и размерам; по числу отростков. Знакомятся со строением нейроглии: 

астроцитами, олигодендроцитами, эпендимоцитами, микроглиальными клетками.  

Урок 9. Орган. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные 

органы. Общие свойства органов растений.  

На это занятии школьники узнают, что орган — обособленная часть организма, имеющая 

определенную форму, строение, расположение и выполняющая определенную функцию. 

Знакомятся с постепенным расчл растительного мира. Происходит знакомство с 

вегетативными и генеративными органами растений. Учащиеся узнают об аналогичных и 

гомологичных органах. Знакомятся с общими свойствами органов растений.  

Урок 10. Корень.  

ПР №3. «Строение корневых волосков и корневого чехлика».  

ПР №4. «Строение стержневой и мочковатой корневых систем».  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Знакомятся с корнем. 

Делают классификацию корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые), по 

расположению в субстрате. Знакомятся с корневыми системами: стержневой и мочковатой. 

Узнают о функциях корня и его частей. Знакомятся с морфологическим строением корня: 

поперечный и продольный срезы. Узнают о первичном и вторичном строении корня. 

Знакомятся с видоизменениями корней. Учатся работать с микроскопом, рассматривать 

строение корневых волосков и корневого чехлика. Учатся работать с готовыми гербариями 

и определять стержневую и мочковатую корневую систему.  

Урок 11. Побег. Почка (зачаточный побег). Лист.  

ПР №5. «Микроскопическое строение стебля».  

ПР №6. «Строение луковицы, клубня».  

ПР №7. «Строение почек, расположение их на стебле».  

ПР № 8. «Простые и сложные листья».  

На этом занятии учащиеся знакомятся с побегом. Они узнают о том, что побег — стебель с 

расположенными на нем листьями и почками. Знакомятся со строением, ветвлением, 

метаморфозами (надземными и подземными побегами). Также знакомство продолжается 

почкой. Они узнают о том, что почка (зачаточный побег): узнают о ее строении, 

расположении, знакомятся с классификацией. Знакомятся со стеблем. Узнают о его 

строении, росте и о функциях стебля. Узнают анатомическое строение стебля: первичное и 

вторичное. Урок продолжается со знакомством с листом. Учащиеся делают вывод, что лист 

— боковой орган побега. Узнают функции листа. Знакомятся с внешним строением листа: 

листовой пластинкой, черешком, основанием, прилистниками. Знакомятся с разнообразием 
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листьев, листорасположением, жилкованием листа: сетчатым, параллельным, дуговым. 

Узнают клеточное строение листа и видоизменения листьев. Учатся работать с 

микроскопом и знакомятся на практическом занятии с микроскопическим строением 

стебля. Так же на практическом занятии определяют строение луковицы, клубня. Работают 

с гербарным материалом и узнают о строении почек, расположении их на стебле; простые 

и сложные листья.  

Урок 12. Цветок. Плод. Семя.  

ПР №9. «Строение семян двудольных и однодольных растений».  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они знакомятся с 

цветком. Узнают о том, что цветок- видоизмененный укороченный побег. Узнают о 

функциях и о строении цветка. О видах цветков. Знакомство продолжается с соцветиями, с 

соцветиями: простыми и сложными. Учащиеся знакомятся с плодами. С их 

происхождением, функциями. С плодами простыми и сложными (сборными). Дается 

классификация плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные); по количеству семян 

(односеменные и многосеменные); по характеру вскрывания (раскрывающиеся и 

нераскрывающиеся). Так же учащиеся знакомятся с семенами. Делается вывод о том, что 

семя - специализированный орган, возникший у семенных растений в процессе эволюции. 

Школьники узнают строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Так же они 

сравнивают семена однодольных и двудольных растений. Учатся работать с гербариями и 

узнают строение семян двудольных и однодольных растений.  

Урок 13. Физиологическая система органов. Системы органов. Внутренние органы.  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Знакомятся с 

физиологической системой органов. Делают вывод о том, что группа органов, связанных 

друг с другом анатомически, имеющих общий план строения и выполняющих 

определенную физиологическую функцию — физиологическая система органов. 

Знакомство продолжается с системой органов в животном организме на примере 

млекопитающих. С внутренними органами. Подробно рассматриваются такие внутренние 

органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой систем. Дается 

характеристика грудной и брюшной полости.  

Урок 14. Покровная система. Опорно-двигательная система. Кровеносная (сердечно - 

сосудистая) система. Лимфатическая система.  

Учащиеся продолжают изучать внутренние органы. Они участвуют в беседе и дискуссии. 

На этом занятии школьники знакомятся с покровной системой. Изучается строение кожи и 

слизистых оболочек. Знакомство продолжается с опорно-двигательной системой. 

Учащиеся узнают о строении скелета и скелетных мышц. Также учащиеся знакомятся с 

кровеносной (сердечно - сосудистой) системой. Узнают о строении и функциях сердца и 

сосудов (артерий, вен, капилляров). В заключении учащиеся знакомятся с лимфатической 

системой. Узнают о строении и функциях лимфатических сосудах и лимфатических узлах. 

Урок 15. Дыхательная система. Пищеварительная система. Выделительная система 

Учащиеся продолжают изучать внутренние органы. Они участвуют в беседе и дискуссии. 

На этом занятии школьники знакомятся с дыхательной системой. Они знакомятся со 

строением и функциями воздухоносных путей (носовой полости, носоглотки, гортани, 

трахеи, бронхах, бронхиолах) и легких. Так же они знакомятся с пищеварительной 

системой. Узнают о стронии и функциях желудочно-кишечного тракта и пищеварительных 

железах, так же соединенными с ними самостоятельными потоками (печенью и 

поджелудочной железой). В заключении знакомятся с выделительной системой. 

Знакомятся со строением и функциями почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала.  
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Урок 16. Половая система. Нервная система. Эндокринная система. 

Учащиеся продолжают изучать внутренние органы. Они знакомятся с половой системой. 

Со строением и функциями мужских и женских желез, половых органов. Так же они 

знакомятся с нервной системой. Со строением и выполняемыми функциями центральной 

(головной и спинной мозг) и периферической нервной системой. Урок продолжается со 

знакомства с эндокринной системой. Ребята узнают о функциях желез внутренней 

секреции, желез смешанной секреции (поджелудочной железы и половых желез), желез 

внешней секреции (потовых, слюнных, млечных).  

Урок 17. Организм высших растений. Организм животных.  

Учащиеся продолжают изучать внутренние органы. Они участвуют в беседе и дискуссии. 

В начале уроке они получают знакомство с организмом высших растений. Делают вывод, 

что целостный организм высших растений — совокупность тесно интегрированных между 

собой органов. Знакомятся с жизненными формами растений: дерево, кустарники, 

кустарнички и травы, с однолетними, двулетними, многолетними растениями. Во второй 

половине урока, они знакомятся с организмом животных. Делают вывод, что 

взаимодействие всех органов и систем — обеспечение целостности организма. Говорят о 

формировании в процессе жизнедеятельности функциональных систем — временных 

объединений центральной нервной системы с органами и системами органов, 

направленных на достижение определенных результатов. Знакомятся с гомеостазом, его 

ролью в поддержании целостности организма. В конце урока ученики знакомятся с единой 

нейрогуморальной регуляцией физиологических функций.  

Урок 18. Значение опорных систем в жизни организмов. Растения.  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они знакомятся со 

значением опорных систем в жизни организмов. Изучают значение опорных систем 

растений. Изучают двигательные реакции растений.  

Урок 19. Животные.  

ПР. 10. «Движение инфузории туфельки». 

ПР. 11. «Перемещение дождевого червя». 

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии. Они знакомятся с 

опорными системами животных. Изучают наружный и внутренний скелет, 

опорнодвигательную систему позвоночных. Делают вывод, что движение — важнейшая 

особенность животных организмов. Изучают значение двигательной активности, 

механизмы, обеспечивающие движение живых организмов, движение одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Учатся работать с микроскопом и рассматривать движение 

инфузории туфельки; учатся работать с живыми объектами и рассматривать перемещение 

дождевого червя.  

Урок 20. Значение дыхания. Дыхание растений. Дыхание животных.  

В ходе беседы и дискуссии школьники получают знакомство со значением дыхания, ролью 

кислорода в расщеплении органических веществ и освобождении энергии. Знакомятся с 

типами дыхания, изучают клеточное дыхание. В средине урока учащиеся знакомятся с 

дыханием растений. Ролю устьиц и чечевичек в дыхании растений. Изучают строение и 

работу устьичного аппарата. Знакомятся с дыханием корня. В конце урока школьники 

знакомятся с дыханием животных. Изучают органы дыхания животных организмов, кожное 

и легочное дыхание.  

Урок 21. Перенос веществ в организме растений, его значение.  

ПР. 12. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю».  

На этом занятии учащиеся узнают о переносе веществ в организме растений, его значении. 

Как происходит передвижение веществ в растении. Узнают об особенностях строения 
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органов растений, обеспечивающих перенос веществ. Знакомятся с поглощением корнями 

воды и минеральных веществ. Узнают о вертикальном перемещении воды и минеральных 

солей по корню и стеблю, о вертикальном транспорте органических веществ, о 

передвижении питательных веществ в горизонтальной плоскости. Учатся готовить и 

рассматривать передвижение воды и минеральных веществ по стеблю у растений.  

Урок 22. Перенос веществ в организме животных, его значение.  

ПР. 13. «Строение клеток крови лягушки и человека».  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии, в ходе которой узнают 

о переносе веществ в организме животных, его значение. Знакомятся с особенностями 

переноса веществ в организме животных, ролью паренхимы и первичной полости тела в 

транспорте веществ у организмов, не имеющих кровеносной системы. Знакомятся с 

кровеносной системой: ее строением и функциями. Получают знания о лимфатической 

системе. Знакомятся с гемолимфой, кровью, лимфой: ее составом и значением. Учатся 

работать с микроскопом и рассматривать строение клеток крови лягушки и человека.  

Урок 23. Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. 

Особенности питания растений.  

На этом занятии школьники узнают о питании как процессе получения организмами 

веществ и энергии. Знакомятся с особенностями питания растений. Узнают о почвенном 

питании. Делают вывод о роли корня в почвенном питании. Изучают воздушное питание 

(фотосинтез). Делают вывод о значении фотосинтеза, значении хлорофилла в поглощении 

солнечной энергии.  

Урок 24. Особенности питания животных.  

На прошлом занятии учащиеся познакомились с питанием растений, на этом они 

знакомятся с с особенностями питания животных. Узнают о травоядных и плотоядных 

животных, хищниках, симбионтах, паразитах. Говорят о пищеварении и его значении как 

подготовительного этапа обмена веществ. Делают вывод о роли пищеварительных 

ферментов в переваривании пищи. Узнают основные функции пищеварительной системы, 

особенности строения пищеварительных систем животных.  

Урок 25. Выделение. Выделение у растений.  

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии, в ходе которой 

знакомятся с выделением как процессом выведения из организма конечных и 

промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Узнают о 

значении процесса выделения для обеспечения оптимального состава внутренней среды 

организма и его нормальной жизнедеятельности. Знакомятся с выделением у растений. 

Делают вывод о роли устьиц и гидатод (водяных устьиц) в выведении из организма 

растений углекислого газа, избытка воды и минеральных солей. В конце урока делают 

вывод о значении листопада в жизни растений.  

Урок 26. Выделение у животных. 

На этом занятии учащиеся принимают участие в беседе и дискуссии, в ходе которой 

знакомятся с выделением как процессом выведения из организма конечных и 

промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Узнают о 

значении процесса выделения для обеспечения оптимального состава внутренней среды 

организма и его нормальной жизнедеятельности. Знакомятся с выделением у животных. 

Изучают основные типы выделительных систем. Делают вывод о роли легких, желудочно-

кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в осуществлении функции выделения.  

Урок 27. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у 

растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов.  
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На этом занятии учащиеся узнают о сущности и значении обмена веществ и энергии как 

одного из наиболее существенных свойств живого. Делают вывод о ассимиляции и 

диссимиляции как двух взаимосвязанных и разнонаправленных процессов, составляющих 

обмен веществ и энергии. Знакомятся с обменом веществ у растительных организмов и 

обменом веществ у животных организмов.  

Урок 28. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Размножение 

растений.  

ПР. 14. «Черенкование комнатных растений». 

В начале занятия в результате дискуссии и беседы учащиеся знакомятся с биологическим 

значением размножения. Узнают о видах размножения. Знакомятся с размножением 

растений. С бесполым размножением растений: спорообразованием; вегетативным 

размножением. С половым размножением низших растений: образованием гамет; 

конъюгацией. С половым размножением высших споровых и семенных растений. Делают 

вывод о зависимости полового размножения споровых растений от наличия воды. 

Знакомятся с размножением покрытосеменных растений. Делают вывод, что цветок - орган 

полового размножения. Узнают о опылении, двойном оплодотворении, об образовании 

семян и плодов. Учатся на практическом занятии черенковать комнатные растения.  

Урок 29. Размножение животных.  

В начале занятия в результате дискуссии и беседы учащиеся знакомятся с бесполым 

размножением животных: делением, почкованием, фрагментацией. Узнают об 

особенностях полового размножения животных. Знакомятся с двуполыми и 

гермафродитными организмами. Получают знания о органах размножения. Знакомятся со 

строением половых клеток. Узнают об оплодотворении наружном и внутреннем.  

Урок 30. Онтогенез, или индивидуальное развитие. Растения.  

ПР. 15. «Прорастание семян».  

На этом занятии учащиеся получают знания об онтогенезе, или индивидуальном развитии. 

Знакомятся с распространением плодов и семян. С условиями прорастания семян. Узнают 

о питании и росте проростков, об ориентированном росте. На практическом занятии 

знакомятся с правилами прорастания семян и закладывают опыты, подтверждающие 

условия необходимые для прорастания семян.  

Урок 31. Онтогенез, или индивидуальное развитие. Животные.  

ПР.16. «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

На этом занятии учащиеся продолжают получать знания о онтогенезе, или индивидуальном 

развитии. В начале занятия в результате дискуссии и беседы учащиеся знакомятся с 

эмбриональным и постэмбриональным периодом индивидуального развития. Получают 

знания о развитии зародыша (на примере ланцетника). Говорят о прямом и непрямом типе 

постэмбрионального развития. Знакомятся с яйцекладным и внутриутробное прямом 

развитии. Получают знания о неопределенном и определенном типе роста, о прямом и 

непрямом развитии насекомых.  

Урок 32. Связь организмов с внешней средой. Ростовые вещества растений.  

В начале занятия в результате дискуссии и беседы учащиеся знакомятся со связью 

организмов с внешней средой. Делают вывод о поддержании гомеостаза и 

приспособлением к изменениям окружающей среды. Знакомятся с ростовыми веществами 

у растений.  

Урок 33. Животные. Нервная система, особенности строения и функционирования. 

Эндокринная (гуморальная) система.  

В начале занятия в результате дискуссии и беседы учащиеся знакомятся с раздражимостью 

как способность организмов отвечать на воздействия окружающей среды. Знакомятся с 
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нервной системой, особенностями строения и функционирования. Говорят об основных 

типах нервных систем. Делают вывод, что рефлекс - ответная реакция организма на 

воздействие из внешней среды, осуществляемая с помощью нервной системы. Знакомятся 

с безусловными и условными рефлексами. Говорят об инстинктах. В конце урока 

школьники знакомятся с эндокринной (гуморальной) системой, ее ролью в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Получают знания о железах внутренней секреции.  

Урок 34. Обобщающий по теме: «Жизнедеятельность организма».  

Занятие проходи в виде семинара. Учащимся предлагают вопросы и тесты, на которые они 

отвечают индивидуально, или обсуждают их в группах, если учащиеся недостаточно полно 

ответили на вопрос, на него предлагается ответить учащимся других групп. Также ребята 

выступают по выбранной теме. В заключении делается вывод о жизнедеятельности 

организмов.  

Урок 35. Обобщение учебного материала по теме: «Живой организм».  

Занятие проходи в виде семинара. Учащиеся выступают со своими работами по теме 

«Живой организм». Каждая работа обсуждается, делаются выводы, ребята задают свои 

вопросы. 
 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Коли

честв

о  

часов 

Количество работ 

конт

роль

ных 

лабор

аторн

ых 

Прак

тичес

ких 

1 Живой организм как открытая биологическая система. 1    

2 Химический состав клетки. Клетка как структурно - 

функциональная единица всего живого. 

Прокариотические и эукариотические клетки 

1    

3 Строение, сходство и различия. Разнообразие клеток. 

Клетки растений, грибов и животных. Сходство и 

различия. Неклеточные формы жизни 

1    

4 Ткань. Дифференцировка клеток, формирование 

тканей. Ткани простые и сложные (комплексные) 

1    

5 Классификация тканей. Строение и расположение. 

Образовательные ткани. Покровные ткани 

1   1 

6 Основные ткани (паренхимы). Механические (опорные) 

ткани. Проводящие ткани. 

1   1 

7 Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Эпителиальные ткани. Соединительные ткани 

1    

8 Мышечные ткани. Нервная ткань 1    

9 Орган. Вегетативные и генеративные органы. 

Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства 

органов растений 

1    

10 Корень 1   2 

11 Побег. Почка (зачаточный побег). Лист 1   4 

12 Цветок. Плод. Семя 1   1 

13 Физиологическая система органов. Системы органов. 

Внутренние органы 

1    
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14 Покровная система. Опорно-двигательная система. 

Кровеносная (сердечно - сосудистая) система. 

Лимфатическая система 

1    

15 Дыхательная система. Пищеварительная система. 

Выделительная система 

1    

16 Половая система. Нервная система. Эндокринная 

система 

1    

17 Организм высших растений. Организм животных 1    

18 Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения 

1    

19 Животные 1   2 

20 Значение дыхания. Дыхание растений. Дыхание 

животных 

1    

21 Перенос веществ в организме растений, его значение 1   1 

22 Перенос веществ в организме животных, его значение 1   1 

23 Питание как процесс получения организмами веществ и 

энергии. Особенности питания растений 

1    

24 Особенности питания животных 1    

25 Выделение. Выделение у растений 1    

26 Выделение у животных 1    

27 Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен 

веществ у растительных организмов. Обмен веществ у 

животных организмов 

1    

28 Биологическое значение размножения. Виды 

размножения. Размножение растений.  

1   1 

29 Размножение животных 1    

30 Онтогенез, или индивидуальное развитие. Растения 1   1 

31 Онтогенез, или индивидуальное развитие. Животные 1   1 

32 Связь организмов с внешней средой. Ростовые вещества 

растений 

1    

33 Животные. Нервная система, особенности строения и 

функционирования. Эндокринная (гуморальная) 

система 

1    

34 Обобщающий по теме: «Жизнедеятельность организма» 1    

35 Обобщение учебного материала по теме: «Живой 

организм» 

1    

 Итого: 35   16 

 

2.2.26. «Биотехнология» 

Место предметного (элективного) курса в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, изучение предметных (элективных) курсов осуществляется на основании выбора 

учащихся.  

Курс «Биотехнология» реализуется за счет часов, предусмотренных частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана среднего общего образования в 

объеме 34 часа. 

11 класс – 34 часа (в неделю 1 час). 
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Планируемые результаты изучения предметного (элективного) курса 

«Биотехнология». 11 класс 

Выпускник научится: 

 оценивать значение и перспективы развития биотехнологии для решения 
актуальных вопросов человечества;  

 применять теоретические знания в решении практических задач по биотехнологии 
микро- и макроорганизмов;  

 анализировать основные этапы работ при получении биотехнологического 
продукта;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять экономическую рентабельность от полученной биотехнологической 
продукции;  

 приводить примеры позитивного и негативного влияния молекулярно-клеточных 
технологий на биоразнообразие 

 характеризовать методы, позволяющие получить чужеродные гены, векторы, 
рекомбинантные молекулы, биб лиотеку генома, трансгенные, химерные и 
клонированные индивидуумы;  

 раскрывать особенности функционирования рекомби- нантных молекул и клеток;  

 объяснить влияние генных конструкций на геном организма. 
 

Содержание предметного (элективного) курса 

10 класс (35 часов, в неделю 1 час) 

Введение (2 ч)  
1. Биотехнология — мульти-дисциплинарная наука  

Биотехнология — наука, корректирующая биологическую и генетическую программу 
развития организма. Цель и задачи курса, методы и объекты исследования. Биотехнология 
как сфера науки и сфера производства. Зарождение, становление и развитие науки.  
Биотехнология и ее связь с другими науками. Коммерческие аспекты биотехнологии. 
Современное состояние, проблемы и практические достижения биотехнологии в решении 
актуальных вопросов человечества: пищевых ресурсов, роста народонаселения, здоровья 
человека, охраны окружающей среды. Биотехнология в различных сферах деятельности 
человека: в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и космосе. 
Клеточно-молекулярные основы биотехнологии. Клетка — источник реализации 
генетической программы. Молекулярные источники генетического аппарата. Природные 
детерминанты генетического поведения. Гены: молекулярная организация и особенности 
функциониро-вания. Ферменты генетического аппарата.  
Биотехнологические ресурсы организмов: понятие и классификация. Пути и возможности 
извлечения биотехнологического ресурса из различных уровней организации живой 
материи: молекулы, клетки, организма и популяции. Биологическая программа развития и 
генети-ческий потенциал в реализации генетических, биохимических, физиологических и 
селекционных ресурсов организма.  
Демонстрация схем и рисунков, иллюстрирующих методы и объекты биотехнологии, 
особенности функционирования клеточного и генетического аппаратов у прокариот и 
эукариот.  

Клеточная биотехнология (14 ч)  
2. Макроклеточная технология (9 ч)  

Культура клеток прокариот и эукариот: методология и основные принципы. Условия и 
правила работы с культурами клеток. Питательные среды: качественный и количественный 
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состав. Идентификация видовой принадлежности клеток в культуре. Клетка: поведение в 
культуре. Клональное микроразмножение растений и его преимущества. Этапы и методы 
клонального микроразмножения растений. Техника культивирования растительных тканей 
на разных этапах клонального микроразмножения. Влияние генетических, 
физиологических, гормо-нальных и физических факторов на микроразмножение растений. 
Применение клонального микроразмножения и его перспективы.  
Эмбриокультура в медицине и животноводстве. Культивирование гамет и эмбрионов 
животных и человека. Методы и сроки культивирования. Экстракорпоральное 
оплодотворение гамет (ЭКО). Генетические и генно- инженерные методы детерминации 
пола. Создание криобанка штаммов и линий клеток и коллекций клеточных культур. 
Теоретические аспекты низкотемпературной консервации клеток. Особенности криокон- 
сервации клеток в зависимости от видовой принадлежности. Реанимационное 
культивирование (рекультивирование) клеток. Низкотемпературный банк гамет и 
эмбрионов и проблемы его клинического применения.  
Клеточная селекция. Селекция клеток растений, животных и человека. Методы клеточной 
селекции. Отбор устойчивых клеток: из суспензионных культур, поверхностно 
культивируемых каллусных клеток, культуры протопластов. Стабильность признака 
устойчивости. Оценка и селекция после рекультивирования клеток. Оценка качества гамет 
и эмбрионов. Селекция и отбор гамет и эмбрионов.  
Биотехнология трансплантации эмбрионов в животноводстве и медицине: особенности и 
перспективы использования. Биологические предпосылки для использования метода 
трансплантации эмбрионов животных и человека. Эмбриотрансплантационные технологии 
в медицине при борьбе с бесплодием. Биологические и физиологические родители при 
трансплантации эмбрионов. Самка-реципиент: постоянный и промежуточный. Влияние 
материнского эффекта на формирование биологических качеств у трансплантатов.  
«Репродуктивная пассивность»: механизм, контролирующий норму овуляции. 
Суперовулированный фолли- кулогенез и уровень суперовуляции. Экзогормоны как 
стимуляторы роста и развития дополнительных фолликулов яичника. Синхронизация 
половых циклов между донорами и реципиентами. Искусственное осеменение: получение, 
оценка и хранение спермы. Правила осеменения суперовулированных самок-доноров. 
Методы трансплантации эмбрионов. Факторы, влияющие на эффективность 
трансплантации эмбрионов. Вымывание эмбрионов и вымываемость эмбрионов. 
Взаимодействие между суперовулированными ооцитами (вымываемыми, биологически 
полноценными) и при-жившимися эмбрионами при трансплантации. Факторы, влияющие 
на приживляемость эмбрионов. Методы определения приживляемое™ эмбрионов. 
Взаимодействие между донором, эмбрионом, реципиентом и трансплантатом при 
трансплантации.  
Демонстрация схем, таблиц и рисунков, иллюстрирующих поведение клеток в культуре в 
зависимости от методов и методологии, основные принципы селекции клеток растений, 
животных и человека и методы трансплантации эмбрионов.  

3. Микроклеточная технология (5 ч)  
Биологические и научно-технические предпосылки для микроклеточных технологий в 
растениеводстве, животноводстве и медицине. Метод гибридизации соматических клеток. 
Зонды. Артефакты. Гибридомы и моноклональные антитела в диагностике инфекционных 
болезней. Генетическая трансформация клеток. Компетентность культур 
сельскохозяйственных клеток к восприятию чужеродной генетической информации. 
Генетически маркированные мутантные клетки.  
Эмбриоинженерия. Основные принципы конструирования генотипов растений и 
животных. Микрохирургические манипуляции на уровне молекул. Трансгенные животные 
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— доноры внутренних органов для пересадки человеку. Микрохирургические манипуляции 
на уровне клеток. Монозиготные близнецы. Химерные индивидуумы. Типы химер и их 
получение. Клеточные маркеры в химерных системах. Микрохирургические манипуляции 
на уровне ядер. Клонирование организмов. Методы получения клонов. Трансплантация 
ядер и реконструирование клеток. Перспективы и ограничения техники трансплантации 
ядер. Клонирование с использованием эмбриональных клеток. Клонирование с 
использованием соматических клеток. Примордиальные зародышевые клетки. Фетальные 
фибробласты. Клетки взрослого организма. Биология клонированных индивидуумов. 
Партеноге- нетическое размножение животных.  
Эмбриональные стволовые клетки в биологии и биотехнологии. Характеристика 
эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), полученных из эмбриобласта 
предимплантационных эмбрионов и их культивирование. Контаминация культур клеток 
животных микоплазмами и их ци- топатогенное действие. 
Демонстрация схем и рисунков, иллюстрирующих основные принципы конструирования 
генотипов растений и животных.  

4. Рекомбинантная ДНК (4 ч)  
Ферменты рДНК. Рестриктазы в молекулярном клонировании и картировании сегментов 
ДНК. Номенклатура для MR-системы и их ферментов. Особенности, характерные для 
ферментов рестрикции. Метилазы — ферменты модификации. Полимеразы — ферменты, 
ка-тализирующие полуконсервативный синтез новых цепей ДНК. РНК-зависимые 
ДНКполимеразы. Лигаза как фермент лигирования. Механизм лигирования «липких» и 
«тупых» концов ДНК.  
Чужеродная ДНК (чДНК). Наличие полной информации о гене, предназначенного для 
клонирования, — важное условие для получения чДНК. Макроструктура ДНК. 
Рестрикционная карта ДНК: принципы построения. Микроструктура ДНК. Секвенирование 
— метод опреде-ления нуклеотидной последовательности ДНК. Методы секвенирования 
ДНК. Особенности секвенирования мел- ко-, средне- и крупнофрагментных ДНК. 
Молекулярная и хромосомальная локализация гена в геноме. Число копий гена в геноме: 
методы определения. Источники и методы получения чужеродного ДНК: геномная, 
синтетическая и комплементарная ДНК. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).  
Векторная ДНК (вектор). Векторные природные источники. Методы получения векторов. 
Классификация векторов в зависимости от происхождения, емкости встраиваемого 
фрагмента, системы хозяина и профиля использования. Требования, предъявляемые к 
вектору. Искусственные хромосомы бактерий, дрожжей и человека. Особенности, 
характерные для искусственных хромосом. Требования, предъявляемые к искусственным 
хромосомам. Библиотека генома. Типы библиотек генома. Особенности, характерные для 
библиотек генома.  
Биотехнологическая сущность рДНК: молекулярное строение, основные принципы 
конструирования, особенности функционирования и применения. Система «хозяин — 
вектор» и требования, предъявляемые к хозяину. Идентификация и отбор клеток с рДНК. 
Клонирование рДН К.  
Биобезопасность. Генно-инженерные конструкции и их влияние на генетическое 
разнообразие. Международный контроль и международное регулирование в области 
молекулярных технологий и использования генетически модифицированных организмов и 
получения из них продуктов.  
Демонстрация схем, иллюстрирующих особенности конструирования генов in vitro и их 
функционирование в микро- и макроорганизмах.  

4. Рекомбинантный белок (3 ч)  
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Биотехнологическая сущность рекомбинантного белка: особенности получения, 
функционирования и применения. Клетка — «мини-фабрика» для производства 
рекомбинантных белков. Биотехнология микро- и макроорганизмов. Особенности 
функционирования рекомбинант- ных молекул в микро- и макросистемах. 
Молекулярнобиологические и научно-технические предпосылки в получении 
рекомбинантных молекул и трансгенных индивидуумов. Значение и перспективы 
использования рекомбинантного белка в медицине, фармакологии, диетологии, 
растениеводстве, животноводстве и ветеринарии. Генная инженерия белков и ферментов. 
Индуцированный мутагенез как метод получения белков с заданными свойствами. 
Специфические замены в клонируемых генах.  
Демонстрация схем и рисунков, иллюстрирующих этапы работ при технологии 
рекомбинантного белка. 

5. Биотехнология микроорганизмов (4 ч)  
Методы введения рДНК в геном бактерий. Рекомбинантный белок, получаемый из клеток 
бактерий. Бактерии E.coli как синтезатор эндонуклеаз рестрикции. Химерные белки и их 
применение. Стабилизация белков в прокариотических системах. Бактериальный «гемогло-
бин». Интеграция чДНК в хромосому бактерий. Пути повышения эффективности секреции. 
Получение больших количеств рекомбинантных белков. Метаболическая перегрузка.  
Рекомбинантные микроорганизмы с новой ферментативной активностью. Промышленная 
технология белков с помощью рекомбинантных микроорганизмов. Рекомбинантные 
микроорганизмы в фармакологии и медицине.  
Демонстрация рисунков, иллюстрирующих аппарат трансляции в клетках прокариот, 
методы получения ре- комбинантного белка и их применение.  

6. Биотехнология макроорганизмов (7 ч)  
Рекомбинантный белок, получаемый из клеток дрожжей, растений и животных. 
Биотехнология растений и биотехнология животных. Микроклеточные технологии при 
получении трансгенных индивидуумов. Трансформация генных конструкций в геном 
растений и животных: методология и общие принципы.  
Трансгенные индивидуумы. Технология генетической инженерии макроорганизмов. Этапы 
получения трансгенных индивидуумов. Методы трансформации клеток растений и 
животных. Экспрессия чДНК в геноме растений и животных. Трансгенные растения и 
животные с корректированными селекционными признаками. Трансгенные индивидуумы 
как биореакторы. Биология трансгенных индивидуумов.  
Методы биотехнологии в изучении генома человека. Картирование генома человека. 
Молекулярная диагностика генетических заболеваний. Клонирование патогенов человека. 
Иммунобиотехнология. Иммунодиагностический контроль методами биотехнологии. 
Биотехнологические препараты активного и пассивного иммунитета. Генная терапия. 
Методы генной терапии. Терапевтические векторы и терапевтические гены: особенности 
конструирования и функционирования. Коррекция генетических дефектов методами 
биотехнологии.  
Демонстрация схем, таблиц и рисунков, иллюстрирующих технологию генетической 
инженерии растений и животных, методы генной терапии влечении моногенных 
заболеваний человека, биологию трансгенных индивидуумов. 
Заключение 
Конференция «Биотехнология: свершение и надежды». 
 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Колич

ество  

Количество работ 

контрольных лабораторных Практических 
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часов 

1 Введение  2    

2 Клеточная биотехнология 14    

 Макроклеточная 

технология 

9    

 Микроклеточная 

технология 

5    

3 Рекомбинантная ДНК 4    

4 Рекомбинантный белок 3    

5 Биотехнология 

микроорганизмов 
4    

6 Биотехнология 

макроорганизмов  

7    

 Итого: 34    

 

2.2.24 Программы курсов внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

Курс внеурочной деятельности «Фининсовая грамотность» 10-11 классы, 35 часов 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к ее 

развитию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные: 

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определенной 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 контроль и самоконтроль, оценка правильности выполнения действий; самооценка 

и            взаимооценка; 

 применение приемов саморегуляции для достижения эффектов 

успокоения, восстановления и активизации. 

Коммуникативные: 

 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решений кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 

экономических отношений в семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение описание), создавать и 

представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 

исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 

портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса финансовая грамотность. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 

социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономики семьи; 

 использование приемов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, ее осмысление, проведение простых финансовых расчетов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 
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 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Коммуникативные: 

 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решений кейсов по элементарным 

вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье 

и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в 

семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса финансовая грамотность. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономики семьи; 

 использование приемов работы с простой финансовой и статистической информацией, ее 

осмысление, проведение простых финансовых расчетов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса, 10-11 классы 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (9 ч) 

Занятие 1-3. Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен 

неудобен из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и 

монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно 

изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими 

деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет 
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центральный банк. Основные понятия: Деньги. Обмен. Товарные деньги. 

Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые 

деньги. 

Занятия 4–6. Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы 

от владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер 

заработной платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение 

недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить 

арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций 

могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство 

выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия: Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 

Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. 

Материнский капитал. Кредиты. 

Занятие 7-8. Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы 

можно разделить на три группы: обязательные, желательные и лишние. 

Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки 

деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В 

разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно 

сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 

скидками. Основные понятия: Предметы первой необходимости. Товары текущего 

потребления. Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Занятие 9-11. Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План 

доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами 

позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение 

расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия: Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 

Проценты по вкладам. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (7ч) 

Занятие 12-15. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование 

имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные 

понятия: Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Занятия 16. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Семья и государства: как они взаимодействуют (6ч) 

Занятия 17–18. Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Основные понятия: 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Занятие 19-20. Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории 

людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Основные понятия: Пособие. 

Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 
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Занятие 21-22.   Итоговая   работа   по   разделу   3:   мини-исследование   в   группах 

«Государство — это мы!». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (13 ч) 

Занятие 23-26. Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. 

Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по 

кредитам выше процентной ставки по вкладам. Основные понятия: Банки. Вклады 

(депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. 

Кредит. Залог. 

Занятие 27-29. Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. 

Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия: Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Занятие 30-34. Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные 

страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от 

ставок по вкладам в национальной валюте. Основные понятия: Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный вклад. 

Занятие 35. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Тематическое планирование 

 № Название раздела  Количество часов 

1 Доходы и расходы семьи 9 

2 Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

7 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 6 

4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 13 

 Итого  35 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Компьютерная грамотность» 10-11 классы, 35 часов 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты 

 создавать аккаунт в Google; 

 оздавать собственные слайды в общей коллективной презентации с использованием 

сервиса Google; 

 размещать графику и текст на подготовленном шаблоне коллективной презентации, 

редактировать их; компоновать слайды в Google-презентации 

 работать с совместными электронными документами; 

 использовать технологии сервисов Документы Google и Google Диск 

 Обобщать, делать несложные выводы. 

 Классифицировать явления, предметы. 

 Давать определения тем или иным понятиям. 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение в основные облачные сервисы. (1 часов). 

Современные тенденции развития интернет технологий. Облачные технологии, их виды и 

возможности. 

Раздел 2. Работа в облачных технологиях Googl (24 ч) 

Возможности облачных сервисов Google. Создание аккаунта в Google. Настройка и создание 

контактов. Настройка чата, подключение видеосвязи. Настройка календаря Google. 

Управление коллективом с помощью календаря Google.Работа с текстовыми документами в 

Google, совместная работа. Работа с фотографиями в Google. Работа с электронными 

таблицами в Google, совместная работа. Работа с презентациями в Google, совместная работа. 

Работа с видео в Google. 

Раздел 3 Проектная работа (10 ч) 

Работа с сервисом GoogleMaps, разработка блога на сервисе Blogger, представление 

собственного блога. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 
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1 Введение в основные облачные сервисы. 1 

2 Работа в облачных технологиях Google 24 

3 Проектная работа 10 

 Всего 35 

  

 Курс внеурочной деятельности «Решаем задачи по химии» 10-11 классы, 35 часов 

 Содержание курса 

1. Количественные отношения в химии 

Химические формулы. Закон постоянства состава. Расчеты по химической 

формуле. Моль. Относительная плотность газов. Газовые законы. Понятия чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. Понятие массовой доли 

компонента смеси. Определение количественного состава смеси. Массовая доля 

элемента в веществе. Нахождение химической формулы. Растворы. Способы 

выражения состава растворов (массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация, мольная доля растворенного вещества и растворителя). 

Растворимость. Действия с растворами (сливание, выпаривание, выделение 

кристаллогидратов). 

2. Расчеты по химическим уравнениям 

Типы химических реакций по количеству вступающих и образующихся веществ. 

Схемы решения простейших задач ( с использованием понятий количество 

вещества, сравнения, соотношения величин, пропорции). Реакции, в которых один 

из реагентов взят в избытке. Вычисления по уравнениям реакций с использованием 

понятий массовая и объемная доля выхода продукта. Расчеты по уравнениям 

реакций, когда исходное вещество содержит примеси или находится в растворе. 

Объемные соотношения газов в химических реакциях. Тепловой эффект 

химической реакции. Понятие термохимического уравнения и его отличие от 

обычного. Расчеты по термохимическим реакциям. Вывод термохимических 

уравнений. Расчет количественного и качественного состава смесей веществ на 

основе особенностей их химических свойств. Параллельные и последовательные 

реакции. Решение задач на основе системы уравнений. 

3. Определение массовой доли примесей 

Объемные отношения газов Вычисление состава смеси веществ. Параллельные и 

последовательные реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

4. Окислительно-восстановительные реакции 

Основные типы окислительно-восстановиттельных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Расчеты по уравнениям, в основе которых лежит 

реакция замещения одного металла другим (задачи на «пластинку»). Электролиз 

расплавов и растворов кислот, щелочей и солей. Катодные и анодные процессы, 

суммарное уравнение электролиза. Вычисление массы и объема веществ, 

образующихся в ходе электролиза. 
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5. Расчеты в химической кинетике 

Скорость химических реакций и ее зависимость от концентрации и 

температуры. Закон действия масс, константа скорости реакции. Правило Вант-

Гоффа, температурный коэффициент. Химическое равновесие, константа 

равновесия. Принцип Ле Шателье. Решение задач по смещению химического 

равновесия. 

6. Задачи с экологическим содержанием 

Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношение к 

условиям жизни человека и сохранению окружающей среды. 

 

 

Тематическое планирование  
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Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика», 10-11 классы, 35 

часов 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод 

с естественного языка на математический и наоборот 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 
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процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

 понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой и 

круговой диаграммы; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

 извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой 

бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, 

комнаты, участка земли и др.; 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты 

Содержание курса 

Числа и вычисления 

Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и 

координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. 

Сравнение квадратных корней и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые задачи 

на проценты, дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

Алгербаические выражения 

Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных 

выражений, по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с 

одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. Сокращение алгебраических дробей. Преобразование 

числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения, системы уравнений 

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Исследование квадратных 

уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы 

уравнений. Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. 

Неравенства, системы неравенств 
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Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. Множество решений квадратного 

неравенства. 

Последовательности и прогрессии. 

Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные формулы. Задачи, решаемые с помощью 

прогрессий. 

Функции  

Функции, аргумент функции, область определения, свойства функций. Нули функции. 

Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков функций. Особенности 

расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от 

значения параметров, входящих в формулы. Зависимость между величинами. 

Тестовые задачи  

Задачи на проценты, на движение, работу. Составление уравнений к задачам. Статистика и 

вероятность. 

Мода, медиана, среднее арифметическое. Статистические характеристики. Решение задач. 

Геометрические задачи 

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы 

площади. Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

Задания повышенного уровня сложности (часть2). Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 
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Курс внеурочной деятельности «Занимательная география», 10-11 классы, 35 часов 

Планируемые результаты 

в результате обучения на занятиях кружка учащиеся приобретут знания о природных и 

антропогенных достопримечательностях мира и России, своего края – природе, истории 

их возникновения, 

- их архитектуре, 

- их географии; 

- приобретут практические навыки и умения: 
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- работы с картой, 

- работы со справочной, научно - популярной литературой, Интернет- ресурсами, 

- навыки организации работы в группе. 

Содержание курса 

Каменная летопись планеты 

Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной 

летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. Священная гора Улуру 

в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах 

Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских горах 

           В мире песка и камня 

 Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены 

самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне. 

Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные 

пустыни Азии и Южной Америки. 

Каньоны мира 

Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. 

Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон. 

В мире падающей воды 

Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор Сьерра 

– Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский водопад. 

Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский водопад Кивач. 

Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники водопадов. 

Эти удивительные озера 

Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро, 

Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной 

солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое море, Балхаш, 

Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском полуострове, Лох 

– Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – пропасть, озёро смерти, 

озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, сульфатные озёра 

В мире мрака и безмолвия 

Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Пещерные города. 

Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. 

Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая 

– вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в гипсовых породах. 

Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, Сумганская, Большая 

Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители подземелий – 

троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

 Грозное дыхание Земли 

 Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как 

образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, 

вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные 

вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический 

туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные 

породы и их применение. 

Тепло подземных вод и фонтанов 
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Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой 

гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо – 

Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

Этот удивительный ледяной мир 

Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения: 

наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги. 

Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское. 

В глубинах неизведанного 

Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный Вашкский 

камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло таёжных скал. 

Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли камни кататься 

сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых северных районов. Озеро 

Монуи – смертоносное озеро Сахеля. 

Гиблые места 

Геопатогенные зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные прямоугольная и 

диагональная решетчатая сеть. Гиблые места. Здоровье и геопатогенные зоны. Корабли – 

призраки. Бермудский треугольник – треугольник смерти. 

Тематическое планирование 
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Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

Курс внеурочной деятельности «Военная подготовка», 10-11 классы, 35 часов 

Планируемые результаты 

Учащиеся имеют представление: 
- об истории малой Родины; 
- о способах ориентирования на местности; 

- о правилах организации и проведении туристических походов. 

Учащиеся владеют: 

- правилами безопасного поведения в повседневной жизни; 
- принципами здорового образа жизни, 

- основами строевой подготовки. 

Учащиеся умеют: 

- правильно выполнять команды в строю; 
- пользоваться компасом, правильно укладывать рюкзак, ставить палатку; 

- решать практические задачи. 

          Содержание курса 

1. Военно-историческое прошлое России 

 

История клуба, учебного заведения. История малой Родины (родного края). Ратная история 

древней и средневековой Руси. Боевые традиции армии и флота Российской империи. 
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Великие полководцы и флотоводцы. Государственная и военная символика России. Служба 

в армии как почётная обязанность гражданина России. 

 

2. Подготовка к основам военной службы 

 Огневая подготовка 
Основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость и энергия пули. Отдача оружия. 

Полет пули в воздухе. Наводка и её элементы. 

Пневматическая винтовка. Назначение, боевые свойства, устройство и работа 

пневматической винтовки. Устройство частей и механизмов винтовки и принадлежностей. 

Работа частей и механизмов винтовки. Осмотр винтовки и подготовка к стрельбе. Приёмы 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Правила стрельбы из винтовки. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы (выстрел). 

Прекращение стрельбы. Уход за оружием, его хранение и сбережение. Общие положения. 

Особенности чистки и смазки малокалиберной винтовки. Хранение и сбережение оружия. 

Приёмы метания ручных гранат. Правила метания гранат. Метание гранат из положения 

стоя, лёжа, с колена, в движении и в пешем порядке. Меры безопасности при обращении с 

гранатами. 

Строевая подготовка 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строем. Повороты в движении. Отдание 

воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. 

Отдание чести в строю, на месте и в движении. 

Тактическая подготовка  

Основные задачи и составные части вооружённых сил современного государства. Виды 

современного оружия и военной техники. Воинские подразделения и соединения. 

Командование войсками. Срочная и контрактная служба. Военные учебные заведения. 

Будущее российской армии. 

Военная топография  

Способы ориентирования. Ориентирование с помощью компаса и карты, без карты и 

компаса, по местным предметам. Организация соревнований по ориентированию. Оценка 

расстояний и времени. Определение расстояний шагами. Оценка расстояний глазомером и 

по слышимости звуков. Определение времени. Движение с использованием промежуточных 

ориентиров. Движение без четких ориентиров. 

Инженерная подготовка 

Инженерные    заграждения.     Минновзрывные,     невзрывные,     комбинированные. 

Противотанковые и противопехотные мины. 

3. Прикладная физическая подготовка  

Ловкость, гибкость, сила и силовая выносливость, устойчивость к укачиванию и 

перегрузкам, пространственная ориентация, прикладные двигательные навыки как 

основные качества, формирующие физически развитого человека. Воспитание смелости и 

решительности, совершенствование осанки, строевой выправки и подтянутости. 

Комбинированные силовые упражнения на перекладине, комплексные силовые 

упражнения, подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Передвижение по 

пересечённой местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, 

лыжные гонки и др.). Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

4. Туристско-краеведческая подготовка  

Правила организации и проведения туристских походов. Подбор групп. Определение цели 

и района похода. Распределение обязанностей в группе. Разработка маршрута, составление 
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плана подготовки похода, плана и графика движения. Групповое, личное и специальное 

снаряжение туристов. Главные требования: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске. Устройство палатки. Правила укладки рюкзака. Стороны 

горизонта. Устройство компаса. Пользование компасом. Азимут. Движение группы по 

азимутам на заданное расстояние. Определение сторон горизонта по солнцу, звёздам и 

местным признакам. 

5. Медико-санитарная подготовка 

Практические занятия. 

Поход. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным 

признакам. Определение направления по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутам 

на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. 

Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная 

оценка расстояний до предметов. 

Активная работа в школьном музее. Изучение краеведческого материала. 

Тематическое планирование 
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Курсы внеурочной деятельности социального направления 

Курс внеурочной деятельнотси «Юный Дизайнер» 10-11класы, 35 часов 

Планируемые результаты 
В результате обучения в кружке в учащиеся должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 
обработке различных материалов; 

 о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно- прикладного искусства( лепка, роспись, резьба и.т.п.); В области 
композиции, формообразовании, цветоведения: 

 о главных отличительных признаках художественного образа 
следующих произведений народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись; 

 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома), 
сочетание аппликации с вышивкой; 

 о вышивке лентами; 
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 умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью 

элементы растительного орнамента; 

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их 

на панно. 

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих 

путеводных положений: 

Форма подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности детей – 

выставки. 

Содержание курса: 

1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий 

дети приучаются работать по плану: 

1. эскиз 

2. воплощение в материале 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства, а также в нее включены участие в конкурсах и на выставках. 

Тематическое планирование 
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Курс внеурочной деятельности "Все, что тебя касается" 10 класс, 34 часа 

 Планируемые результаты 

Программа «Все, что тебя касается» предусматривает формирование у обучающихся   

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета по психологии 

являются: 

Познавательные: 

- обогатить представление о собственных способностях и возможностях; 

- планировать собственные действия в соответствии с поставленными задачами; 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 
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- оценивать правильность выполнения действий и коррекция их при необходимости; 

- научиться наблюдать и осознавать происходящие изменения в самом себе; 

- научиться моделировать новый образ на основе личного жизненного 

опыта; 

Регулятивные: 

- осознание собственных телесных ощущений, связанных с напряжением

 и расслаблением; 

- извлекать необходимую информацию из текста; 

- способность сделать осознанный выбор в сложной ситуации; 

- осознание своей доли ответственности за все, что с ним происходит; 

- конструктивно строить свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- осуществлять формулирование цели в совместной работе; 

- соотносить результат с целью и оценивать его.  

Коммуникативные: 

- обучиться контролю собственных поступков, речи; 

- толерантное отношение к другому мнению; 

- самостоятельное формулирование мнения и собственной позиции; 

- научиться самостоятельному решению проблем в общении; 

- сознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 

Содержание курса: 

Введение (1 ч) 

Упражнения на знакомство. Познавательная беседа «Я и другой человек. Я и другие люди. 

Что такое общение. Из чего состоит общение. Общение и отношения между людьми». 

Входная диагностика. 

Раздел 1. Агрессия (8ч) 

Тема 1. «У меня появилась агрессия» Практическая работа «Золотые мысли». 

«Ассоциации». Работа со сказкой. Сказка про Рона. 

Тема 2. «Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия?». 
Практическая работа «Покажи агрессию». «Кто из них агрессивный?». «Отбросить старое, 

чтобы измениться». Работа в тетради, «Моя реакция на агрессию». «Как поступить 

конструктивно?» 

Тема 3. «Конструктивное реагирование на агрессию». 

Практическая работа : «Свет мой зеркальце». «Трудно». «Если я сильный...» Работа с 

притчей. 

Тема 4. «Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми». 

Круглый стол   «Чем   недовольны   родители?»   «Чем   недовольны   подростки?» 

«Подростки не понимают... Родители не понимают...» 

Практическая работа «Учимся договариваться», моделирование и анализ ситуации.  

Тема 5. «Учимся договариваться». 

Практическая работа «Рисунок маски». Работа с притчей. Упражнения на развитие умения 

общаться. 

Раздел 2. Уверенность в себе (9ч) 

Тема 1. «Уверенность и самоуважение» 

Познавательная беседа, знакомство с понятиями «уверенность», «самоуважение». 

Формирование представлений о том, как важно иметь собственное мнение, уметь ему 

следовать и отстаивать не агрессивно. Знакомство с приемами эффективной аргументации. 
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Практическая работа: просмотр художественных фильмов, распознавание ключевых 

понятий. 

Тема 2. «Источники уверенности в себе» «Эпиграф».  

Практическая работа: «Копилка источников уверенности». Работа в тетради, «Мои 

источники уверенности». «Мои ресурсы». 

Тема 3. «Какого человека мы называем неуверенным в себе?» «Эпиграф»  

Практическая работа: «Маски неуверенности», Работа в тетради, «Какое поведение у 

ребят?». «Надень маску». «На приеме у психолога». 

Тема 4. «Зачем человеку нужна уверенность в себе?» «Эпиграф   занятия».     

Практическая    работа:    «Портрет».    «В    чем    проблема?» 

«Ассоциации». «Символ моей веры в себя». Работа со сказкой. Про мальчик «Неудобна» 

Тема 5. «Я становлюсь увереннее» 

Развитие навыков самопрезентации. Знакомство с миром увлечений и достижений 

обучающихся. 

Тема 6. «Уверенность в себе и уважение к другим» «Эпиграф».  

Непосредственное общение. Особые виды общения. Что значит уметь общаться. 

Практическая работа: «За что я уважаю...» «Портрет». 

Тема 7. «Уверенность в себе и милосердие» 

«Эпиграф». Познавательная беседа: «Кто нуждается в милосердии?» «Качества 

милосердного человека». «С кем бы я мог согласиться?», «Золотые фразы». 

Раздел 3. Разрешаем конфликты (7ч) 

Тема 1. «Что такое конфликт? Конфликты дома, в школе, на улице». «Эпиграф». Работа в 

тетради, «Стиль входа в конфликт», «Рисунок моего стиля». «Как выглядит человек в 

конфликте?», 

Дискуссия «Конфликт — это хорошо или плохо?» 

Тема 2. «Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от 

конфликта» 

«Эпиграф». «Основные стили поведения в конфликте». Работа в тетради. «Как проявляются 

способы поведения в конфликте?» 

Работа в тетради, «Конфликтные ситуации». 

Тема 3. «Конструктивное разрушение конфликтов» 

Познавательная беседа: знакомство с понятием «конфликт» и «стратегии поведения в 

конфликте». Формирование у подростков стремления к позитивному выходу из конфликта. 

Прояснение позитивного и негативного влияния эмоций на развитие жизненных ситуаций. 

Обучение определению своих эмоций и управлению ими. 

Проигрывание стратегий поведения в конфликте». 

«Как выиграть обоим участникам конфликта?» Работа в тетради. «Разыграем конфликт». 

«Как оставаться спокойным». 

Тема 4. «Конфликт как возможность развития» «Эпиграф». Практическая работа «Станем 

американцами». «Конфликт как возможность». «Попробуем договориться», 

самонаблюдение за своей речью в разных ситуациях.  

Тема 5. «Готовность к разрешению конфликта» «Эпиграф». Практическая работа: «В чем 

выгода?» «В стране вещей». 

 

 Раздел 4. Ценности (3ч) 

Тема 1. «Что такое ценности?» «Эпиграф». Работа в тетради. «Я в будущем». 
Развитие представлений подростков о значении дружбы в жизни человека, качествах 

настоящего друга и условиях возникновения и сохранения дружбы. 
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Тема 2. «Ценности и жизненный путь человека» «Эпиграф», «Ценности и выбор 

профессии», «Определи ценности», «Переоценка ценностей», составление словесного 

портрета взрослого человека. Тема 3. «Мои ценности» 

Дискуссия «Спор ценностей»  

Раздел 5. Желания и чувства (2ч) 

 Тема 1. «Мои желания и чувства» «Герб моих ценностей», «Общий герб класса», анализ 

высказываний великих людей о любви. 
Раздел 6. «Мой выбор» (4 ч) Форма проведения и задания определяются по желанию 

педагога. 

Тематическое планирование 
 

 Название раздела Количество часов 

1 Введение (1ч) 1 

2 Раздел 1. Агрессия (8 ч) 8 

3 Раздел 2. Уверенность в себе. (9 ч) 9 

4 Раздел 3. Разрешаем конфликты (7 ч) 7 

5 Раздел 4. Ценности (3 ч) 3 

6 Раздел 5. Желания и чувства (2ч) 2 

7 Раздел 6. «Мой выбор» (4 ч) 4 

 Всего 34 

Курс внеурочной деятельности «Юный журналист», 10-11 класс  

Планируемые результаты: 

В ходе освоения программы кружка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. На практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

1. основ гражданской идентичности личности – патриотическое воспитание; 

2. основ социальных компетенций - опыт социальных и межличностных отношений. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 

способствуют: 

1. целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

(филологии, лингвистике) и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

2. формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

3. приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

1. формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

2. определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

1. практическому освоению обучающимися основ проектной деятельности; 

2. развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией. Планируемые 

результаты изучения курса «Юный журналист» Учащиеся должны уметь: 

 определять стиль и тип речи; 

 давать характеристику текста публицистического стиля; 

 в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал; 

 составлять план и использовать его в устных и письменных высказываниях; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

 пользоваться разнообразными языковыми
 средствами в сочинениях публицистического 
характера; 

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, 
грамматические и речевые ошибки; 

 соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

 строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; 

 фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к 
устным и письменным высказываниям; 

 проводить литературное редактирование и литературную правку текста; 

 участвовать в дискуссии, обсуждении. 

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

1. Умение работать с разной литературой. 

2. Умение работать с диктофоном, компьютером, фотоаппаратом, видеокамерой. 

3. Умение брать и давать интервью. 

4. Использование знаний основных жанров периодической печати. 

5. Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

Занятия в кружке журналистики развивают фантазию, память, психологические навыки, 

коммуникабельность, умение ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность. 

На занятиях проводятся журналистские тренинги. 

В процессе обучения обучающиеся приобретают конкретные специальные 

(профессиональные) знания: 

 из истории журналистики; 
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 о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

 о деятельности журналиста и других профессий, связанных с 
журналистикой, о выдающихся журналистах; 

 о законе о СМИ. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

 активная позиция во время занятий; 

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных 

журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

Настоящая программа рассчитана на 2 года (68 часов) и в целом носит 

пропедевтический характер, учитывая возрастные особенности обучающихся. 

Предполагаемый результат (продукт) на конец учебного года: 

1. 4 выпуска школьной газеты (1 раз в четверть), дополнительно возможен выпуск 

специальных тематических и экстренных номеров, буклетов, приложений; 

2. 1 открытое занятие «Заседание редколлегии» (5 класс), пресс-конференция (6 класс); 

3. Публикации статей обучающихся на сайте школы, других СМИ. Межпредметные 

связи: 

Русский язык и литература. Программа предусматривает изучение лингвистической 

стилистики, функциональной стилистики, а также практической стилистики и культуры 

речи. 

Информатика. Программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий 

современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, 

понимание компьютера как современного средства обработки информации; в получении 

практических навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями. На занятиях кружка учащиеся знакомятся с компьютерными настольными 

издательскими системами. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие макета; 

 общие правила набора текста; 

 форматы графических файлов; 

 цветовые системы; 

 основные термины работы со шрифтами; 

 основные понятия верстки. 

Региональный компонент (материал): изучение работы местных СМИ, знакомство и 

проведение совместных мероприятий с журналистами а также писателями литературного 

объединения . 

Виды деятельности обучающихся и формы проведения занятий: 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров);  

 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование); 

 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями и 

каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 экскурсии; 

 встречи с журналистами; 
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 частие в школьных и поселковых мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

 выпуск школьной газеты; 

 публикации в местной прессе, на сайте школы. 

Содержание курса 

Тема «Заметка». 

Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 

написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой 

информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 

"Перевѐрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную 

заметку на заданную тему. 

Тема «Эксперимент». 

Эксперимент как метод и жанр современной журналистики. Динамичность и "живое" 

наглядное изложение. Соединение аналитического начала и репортажного. 

Практическая работа: 

- провести эксперимент и подготовить материал. Тема «Зарисовка». 

Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Практическая работа: 

- подготовить пейзажную зарисовку; 

- подготовить портретную зарисовку. 

Тема «Интервью». 

Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-

монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, 

анкета, опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

- разработать план вопросов и провести интервью. Тема «Репортаж». 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для 

репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно 

действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж 

(оперативность, хронологичность ), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), 

спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

- проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

- на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему. Тема «Рецензия». 

Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план рецензии. Практическая 

работа: 

- подготовить мини-рецензию на книгу, фильм, спектакль; 

- подготовить отзыв о книге. 

Тема «Обзор». 

Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

- подготовить общий обзор местных печатных СМИ; 

- подготовить обзор публикаций газеты по итогам года. Тема «Проблемная статья» 

Что такое проблемная статья. Как найти проблему. Практическая работа: 

- провести анализ проблем, с которыми сталкиваются лицеисты. 
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- написать статью 
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Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

урока 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Роль и место периодической печати. 

Специфика детских и юношеских периодических 

изданий. Распределение обязанностей между 

членами кружка. 

1 2 2 

2 Виды газетных и журнальных публикаций. 1  1 

3 Хроника. Организация работы 

корреспондентов-хроникеров. 

1 2 3 

4 Журналистский эксперимент. 1 2 3 

5 Заметка. 1 1 2 

6 Зарисовка. 1 1 2 

7 Экскурсия «Кто имеет отношение к газетам?»  2 2 

8 Словари, справочники, их использование в газете. 

Классификация речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Исправление различных типов ошибок, их 

условное обозначение. 

1 1 2 

9 Ролевая игра «Заседание редколлегии». 1 2 3 

10 Интервью 1 2 3 

11 Репортаж 1 2 3 

12 Рецензия, отзыв. 1 2 3 

13 Обзор печати 1 1 2 

14 Участие в конкурсах (городских, 

республиканских, всероссийских) 

1   

15 Итоговое обобщение 1   

 ИТОГО  14 20 34 
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год обучения 

№ 

урока 

Тема Количество часов 

тео 

рия 

практ 

ика 

всег 

о 

1 Введение. Профессия журналиста. 1 2 2 

2 Виды газетных   и   журнальных   публикаций. 

Проблемная статья. 

1  1 

3 Как найти проблему. 1 2 3 

4 Журналистский эксперимент. 1 2 3 

5 Проблемная статья. 1 1 2 

6 Социологический опрос. 1 1 2 

7 Интервью.  2 2 

8 Встреча с журналистами. 1 1 2 

9 Обзор печатных изданий г. Н-Тура 1 2 3 

10 Отзыв на статью. 1 2 3 

11 Выпуск сборника статей. 1 2 3 

12 Ролевая игра «Пресс-конференция». 1 2 3 

13 Участие в конкурсах (городских, 

республиканских, всероссийских) 

1 1 2 

14 Итоговое обобщение 1   

15 ВСЕГО 14 20 34 
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Курс внеурочной деятельности «ППД», 10 класс, 35 ч. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

· дорожные знаки; 

· правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

· правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

· правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

· правила езды на велосипеде и мопеде; 

· правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

Учащиеся должны уметь: 

· переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

· передвигаться в группе, в колонне; 

· дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной 

к ней; 

· определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

· оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

переломах и других видах травм). 

Методическая часть 

В образовательном процессе должны быть реализованы следующие принципы: 

· принцип развивающего обучения; 

· принцип преемственности; 

· принцип последовательности и постепенности; 

· принцип доступности; 

· принцип наглядности; 
· принцип единства воспитания и обучения. 

При обучении наиболее целесообразны следующие формы проведения занятий: 

традиционный урок, урок-игра (игры-упражнения, сюжетно-ролевые игры и др.), 

экскурсия, самостоятельная работа с наглядными средствами обучения, работа на 

специальных тренажерах. 

Целесообразно использовать устные методы изложения материала: рассказ, рассказ- 

объяснение, беседа, лекция. А также применять в образовательном процессе современные 

информационно – коммуникационные технологии и другие инновационные методы 

обучения. 

Педагог должен знать Правила дорожного движения, уметь их преломлять, не искажая сути, 

на доступный и понятный детям язык, дозируя необходимую информацию в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Особенность обучения Правилам дорожного движения состоит в том, что в отличие от 

других учебных дисциплин учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить 

хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и 

дорогах 
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Диагностическая часть 

Проверка знаний, умений и навыков может быть организована через системы 

тестирования и контрольных срезов, общешкольного зачета по знанию Правил дорожного 

движения, систему игр «Азбука дороги» для младших и средних классов, конкурса 

рисунков «Безопаснее колесо». 

Содержание курса 

             Правила безопасности движения 

Повторение правил движения пешеходов по улицам и дорогам. Пользование общественным 

транспортом. Дисциплина, культура поведения. 

1. Причины дорожно-транспортных происшествий 

Увеличение населения. Градостроение. Рост числа траспортных средств. Интенсивность 

движения. Перспективы развития транспорта. Причины ДТП и меры их предупреждения в 

районе, крае, стране. 

2. Движение транспортных средств 

Организация движения транспортных средств. Скорость, и ее ограничение. Начало 

движения. Расположение транспортных средств при движении. Осветительные приборы 

транспортных средств. Средства предупредительной сигнализации. Маневрирование. 

3. Скорость движения, дистанция, обгон 

С какой скоростью разрешается водителю вести автомобиль в населенных пунктах, на 

междугородних трассах. Дистанция, интервал, рядность. Перестроение. Правостороннее 

движение. Скорость в зависимости от вида транспортных средств. 

4. Остановочный путь транспортных средств 

Время, необходимое для остановки транспортных средств. Расчет остановочного пути. 

Факторы, влияющие на величину остановочного пути. Какую опасность представляет собой 

автомобиль для пешехода. 

5. Назначение номерных опознавательных знаков. Надписи на транспортных средствах 

Номерные опознавательные и предупредительные знаки, надписи на транспортных 

средствах, место их установки и назначение. Опознавательные знаки длинномерного 

транспортного средства, автопоезда, глухого водителя, инвалида, врача. Обозначение 

буксирного троса. Значение опознавательных и предупредительных знаков для 

пешеходов. 

6. Действие граждан при дорожно-транспортных происшествиях 

Оказание доврачебной медицинской помощи. Автоаптечка. Вызов врача. Собрать 

информацию при ДТП и сообщить в ГИБДД. 

7. Дорожная разметка 

Повторение материала за 5 класс. Линии, делящие проезжую часть на полосы и ряды 

(назначение и роль в регулировании дорожного движения). Линии - «Стоп». Линии - 

«Остановки маршрутных транспортных средств и остановки такси». Линии, где запрещена 

остановка транспортных средств. 

8. Дорожные знаки 

Повторение материала за 5 класс. Предупреждающие: пересечение с трамвайной линией — 

1.5, пересечение равнозначных дорог — 1.3, 



461 
 

пересечение с круговым движением — 1.7, светофорное регулирование — 1.8, разводной 

мост — 1.9, выезд на набережную — 1.10, скользкая дорога — 1.15, двустороннее движение 

— 1.19, пересечение с велосипедной дорожкой — 1.22, перегон скота — 1.24. 

Приоритетные: движение без остановки запрещено — 2.5. Запрещающие: движение 

мотоциклов запрещено — 3.5, опасность — 3.17.2, остановка запрещена — 3.27, движение 

транспортных средств с опасными и взрывчатыми грузами — 3.32, 3.33. Предписывающие: 

направление движения — 4.1.1, 4.4. Информационно-указательные: дорога для автомобилей 

— 5.3, предварительный указатель направления — 5.20.1, указатель расстояний — 5.27. 

Сервиса: больница — 6.2, пункт питания — 6.7, гостиница или мотель — 6.9. 

Дополнительной информации (таблички): направление главной дороги 

— 7.13, опасная обочина — 7.12, полоса движения — 7.14. 

Сигналы светофора, регулировщика 

Повторение материала за 5 класс. Разбор конкретных ситуаций движения транспортных 

средств и пешеходов (на макете, схеме, школьном автодроме). Регулировщик. Положение 

корпуса и жесты. 

Езда на велосипеде, мопеде 

Повторение материала за 5 класс. Езда на велосипеде на закрытой площадке. Учебная езда 

на велосипеде, под наблюдением учителя. Особенности управления данными 

транспортными средствами. ДТП и меры их предупреждения. 

13. Технические требования, предъявляемые к велосипеду, 
мопеду Устройство велосипеда. Техническое обслуживание. 
14. На железной дороге. Движение через железнодорожные пути 

Повторение правил пользования железнодорожным транспортом и поведения вблизи 

железной дороги. Культура поведения и меры предосторожности. Правила проезда, 

перехода, прогона скота через железнодорожные переезды. 

15. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным 
происшествиям 
Рассматриваются различные дорожные ситуации. Учащиеся индивидуально решают ту или 

иную дорожную комбинацию и защищают ее перед всем классом. 

16. Проведение конкурса, соревнований по теоретическим знаниям правил дорожного 
движения и практическим навыкам езды на велосипедах, мопедах 
На специально размеченной площадке или на школьной автоплощадке организовываются 

комплексные соревнования, игры на лучшее знание ПДД велосипедистами, пешеходами, 

пассажирами. Оценку каждому участнику дорожного движения конкурса или соревнования 

дают сами участники под руководством учителя. 

17. Итоговое занятие 
Закрепление знаний безопасного движения на улицах и дорогах (в форме вопросов- 

ответов). Вручение удостоверений лучшего участника движения. 
 

 Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

Курс внеурочной деятельности «Юный чемпион» 

10-11 класс, 35 часов 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 
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· активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

· проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

· проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

· оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

· характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

· находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

· общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

· обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

· организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

· планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

· анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

· видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

· оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

· управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

· технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

· планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

· излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

· представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

· измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

· оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

· организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

· бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
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безопасности к местам проведения; 

· организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

· характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  
· взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

· в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

· подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

· находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

· выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

· выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

· применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Содержание курса 

 

В программе представлены контрольные тесты для школьников по физической 

подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Содержание видов 

спортивной подготовке, определенно исходя из содержания федеральной программы Готов 

к Труду и Обороне (ГТО) 

 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления 

Курс внеурочной деятельности «Развитие творческих способностей» 10-11 классы, 35 

часов 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
-проговаривать последовательность действий. 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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-учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 
 Содержание курса: 

 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
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формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

Тематическое планирование  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Развитие восприятия 7 

2 Развитие памяти 7 

3 Развитие внимания 7 

4 Развитие мышления 7 

5 Развитие речи 7 

 Всего 35 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Пояснительная записка 

 Воспитание и социализация обучающихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,  социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №63 » на уровне среднего 

общего образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России,  искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 
Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- формирование экологической культуры 

- формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
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общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 
- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
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готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 
- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 
В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ; 
5) организация работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 
7) модели организации работы по   формированию   экологически   целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно- 

спортивной   и   оздоровительной   работы,   профилактику   употребления   психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 
8) деятельность школы в области непрерывного   экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. 

п.); 
10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 
Программа воспитания и социализации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №63» составлена с учетом приоритетов и 

стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно- 

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция РФ. 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №63» имени Александра Самодурова 

 Локальные акты. 

Данная программа является документом, регламентирующим воспитательную деятельность 

школы. 

Обучение и воспитание - это единый целостный процесс, способствующий разностороннему 

развитию личности. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

На основе   изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний, создание 

благоприятного воспитательного пространства для становления интеллектуальной, духовно-

нравственной, творческой, толерантной, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной  к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательные задачи: 

 

1. Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 

2. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

3. Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

4. Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

развитие потребности в здоровом образе жизни, формирование навыков жизнестойкости. 

5. Выявление, сопровождение и оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Организация эффективной работы ученического самоуправления. 

7. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

8. Расширение внешних связей школы для решения образовательных и воспитательных 

проблем. 

9. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через системы контроля. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего 

общего образования определяются требованиями ФГОС  и общим представлением о 

современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 

 Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 
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 Социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей,  закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие и бережливость); 

 Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 Традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

 Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 Человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).   
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №63» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско- 

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, 

клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес- 

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно- 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №63» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 
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Направление Цель Задачи Показатели, индикаторы 

Патриотизм и 

гражданственность 

Формирование 
гражданского 
поведения, 
социальной 
активности. 

Воспитание 
осознанного 
отношения к жизни в 
обществе. 

Формирование 
базовых национальных 
ценностей 
(патриотизм, 
гражданственность, 
социальная 
солидарность. 
Организация 
значимой, 
практической 
деятельности 

Итоги работы школьного 
музея, ВПК «Ратник». 
Участие в социально- 
значимых) проектах, 
работа волонтерских 
объединений. Доля 
учащихся, участвующих в 
акции, мероприятия\ъ 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Спортивно - 

оздоровительное, 

первичная 

профилактика 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

систематических 

занятиях 

физкультурой и 

спортом, 

физическом 

самосовершенство 

вании, ведении 

здорового образа 

жизни 

Укрепление 

здоровья, овладение 

современными 

оздоровительными 

технологиями, в том 

числе на основе 

навыков 

личной гигиены; 

профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ, профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Функциональное 

здоровье обучающихся, 

организация 

спортивно- 

оздоровительной 

работы. Доля 

учащихся, 

систематически 

занимающаяся 

спортом. 

Правовое Формирование и 

развитие правовой 

культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях, 

принципах 

демократии, об 

уважении к 

личности правам 

человека 

Обеспечение доступа 

к правовой 

информации; 

Формирование 

законопослушного 

поведения; 

Привлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

правовой 

направленности 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия, доля 

состоящих на учете, 

вовлеченных в подготовку 

и проведение правовых 

мероприятий от общего 

числа школьников данной 

категории, количество 

школьников, состоящих на 

учете, Наличие отрядов 

правоохранительной 

направленности. 

Духовно- 

нравственное. 

Культурологическое 

и эстетическое 

Формирование 

представления о 

прекрасном как 

общечеловеческо 

й ценности, 

развитие 

творческих 

Способностей 

ребенка, 

Организация 

внеурочной 

занятости совместно 

с ЦДТ, 

учреждениями 

культуры. 

Организация и 

проведение КТД, 

массовых 

Увеличение доли 

учащихся, занимающихся 

в кружках эстетического 

направления. 

Активизация участия в 

конкурсах различного 

уровня. 
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воспитание 

уважения к 

культурному 

наследию. 

праздников. 

Трудовое Воспитание 

психологической и 

практической 

потребности 

обучающихся к 

труду 

Формирование 

ценности труда для 

личности, общества 

и государства. 

Формирование и 

развитие системы 

знаний для 

выполнения трудовой 

деятельности, 

осознанного выбора 

профессии. Умение 

применять 

полученные 

знания на практике 

Увеличение доли 

выпускников 11кл, 

обучающихся в 

профильных классах. 

Увеличение количества 

обучающихся 

,получивших 

первоначальный опыт 

в различных видах 

общественно-полезной 

деятельности. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у 

обучающихся основ 

безопасного 

жизнеобеспечения 

Формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Организация 

воспитательно- 

профилактической 

работы. 

Отсутствие 

травматизма. 
Экологическое Воспитание 

гуманного 

понимания : 

отношения к природе и 

человеку, 

окружающему миру 

Работа на 

формирование 

ответственного 

экологического 

отношения

   

производственной 

деятельности человека, 

затрагивающей 

экологическую 

ситуацию. 

Доля обучающихся 

участвующих в 

конкурсах 

экологической 

направленности. 

Работа с семьей Развитие и 

упрочение связей 

семьи и школы как 

основы социальной 

адаптации. 

Выявление и 

распространение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания, 

реализация программы 

«Школа отвественного 

родительства», 

организация 

совместной работы с 

родителями, 

проведение 

совместных 

праздников 

Охват семей, включенных 

в реализацию 

воспитательной работы 

школы. Снятие семей СОП 

с учета. 
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1.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по  

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся) 

Воспитание гражданина. Программа «Человек. Гражданин. Патриот» 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества. Воспитание любви к своей школе, городу, краю. 

Формирование гражданского самосознания, становления активной жизненной позиции. 

№ Содержание  Виды деятельности  Формы деятельности 

1 Праздник «День поселка 
Южный» 

-изучение 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся; 

- формирование 

духовно-

нравственных 

ориентиров; 

-формирование 

нравственной 

культуры 

обучающихся; 
-знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей; 
- получение системных 
предствалений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье; 

знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций; - 

формирование 

гражданского 

отношения к себе; - 

формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

Выставки, 
презентации 

2 Праздник «День города 
Барнаула» 

Выставки, конкурсы 

3 День рождения школы Выставки, конкурсы, 

презентации, классные 

часы 
4 Уроки 

гражданственности 
Классные часы, 

встречи, презентации, 

экскурсии, 

тематические 

мероприятия 

5 Месячник пожилого 
человека 

Волонтерская помощь, 

конкурсы, выставки, 

классные часы, 

тематические 
мероприятия 

6 День народного единства Уроки истории, 

классные часы, 

мероприятия в 

музее 

7 День Героя Отечества Музейные 

мероприятия, 

экскурсии, классные 

часы, встречи 

8 Месячник 

гражданско- 

патриотического 

воспитания 

Классные часы, 

соревнования, 

игры, конкурсы, 

слеты, экскурсии, 

тематические 

мероприятия 

9 Деятельность школьного 
музея 

накопление 

материала, 

оформление 

экспозиций, 
экскурсии, беседы 

10 Всероссийская Вахта 
Памяти 

Акции, классные часы, 

презентации, 
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качеств; - развитие 

самосовершенствования 

в личности; 

-поошрение обучающихся, 

совершающих 

нравственные поступки. 

экскурсии, встречи 

11 Акции, операции: 

«Навечно в земле 

Алтая», 

«Милосердие», 
«Сохраним памятники 
архитектуры», 
«Бессмертный полк»» 

Акции, операции 

12 Участие ВПК 

«Ратник» в 

мероприятиях 

школы, района, 

города 

Соревнования, конкурсы, 

слеты, ВСИ 

13 Участие в спортивных 

соревнованиях, 

посвященных памяти 

героев ВОВ, 

локальных 

войн 

Соревнования 

14 Поздравления ветеранов в 

дни 

празднования памятных 
дат 

Посещения на дому, 

волонтерская помощь 

15 Проведение гражданско- 

патриотических 

мероприятий в ГОЛ 

«Солнышко», 

профильных отрядах, 

бригадах по озеленению и 

трудоустройству 

Тематические 

мероприятия, 

концерты, конкурсы 

 Результаты: 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
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конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного(душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Формирование ЗОЖ, первичная профилактика. Программа «Быть здоровым 

–  здорово!» 

 

 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. Осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. Профилактика, направленная на предупреждение 

злоупотребления психоактивными веществами. 

 

№ Содержание  Виды 

деятельности  

Формы 

деятельности 

1 Проведение бесед с 

обучающимися и 

родителями на 

антиалкогольные 

темы, о вреде 

наркомании, 

курения, по 

профилактике СПИДа 

-получение 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни; о 

непрерывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья; 

-участие в 

пропаганде 

Беседы 

2 Проведение «Дней 

здоровья» 

Спортивный праздник, 

викторины, конкурсы 
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3 Проведение 

школьных 

спортивных 

соревнований 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни, обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде ,в 

практической, 

природоохранительно

й деятельности; 

- разработка 

правильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учебы и 

отдыха с учетом 

экологических 

факторов 

окружающей среды и 

контроль их 

выполнения в 

различных формах 

мониторинга; 

-получение 

представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

Спортивные 

соревнования 

4 Участие во 
Всероссийской акции 
«За здоровье и 
безопасность наших 
детей» 

Беседы, 

конкурсы, 

собрания 

5 Акция: «Классный 
час: Наркотики. 
Закон. 
Ответственность» 

Классные 

часы, 

презентации, 

проекты, 

собрания, 

беседы, 

диалоги, 

круглые столы 

6 Проведение 

месячника «За 

здоровый образ 

жизни» 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсы, 

викторины, 

круглые столы, 

дискуссии, 

тренинги, ролевые 

игры 

7 Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
 к
 труду и 
обороне» 

Тестирование, 

8 Участие 
спортсменов школы 
в соревнованиях 
Спартакиады 
обучающихся 
муниципальных 
учреждений города 
Барнаула 

Соревнования 

9 Вовлечение 
учащихся
 
в спортивные кружки 
и секции 

Занятия спортом 

1

0 

Организация 
спортивных и 
профилактических 
мероприятий в лагере 
дневного 
пребывания 
«Солныщко» 

Соревнования, 

конкурсы, беседы, 

акции, флеш-мобы 
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1

1 

Проведение 
медицинских 
обследований 
учащихся с 
привлечением 
специалистов 

Медицинское 

обследование, 

тестирование 

1

2 

Приглашение
 
 
узких 
специалистов
 
системы 
профилактики для 
проведения 
разъяснительной 
работы с 
учащимися и 
родителями 

Беседы, 

презентации, 

собрания, 

классные часы, 

тренинги, круглые 

столы 

1

3 

Участие в различных 
акциях: 
«Территория школы 
свободна от 
курения и 
насвая»,«Школьны
й двор - территория 
здоровья» 

Патрулирование 

территории, 

конкурсы, флеш-мобы 

1

4 

Организация работы 
волонтерского 
отряда «Позитив» 
(Наркопост)
 
работы 
волонтерского 
отряда «Позитив» 
(Наркопост) 

Пропаганда 

ЗОЖ среди 

сверстников, 

тренинги, 

практикумы, 

семинары, 

круглые столы, 

1

5 
Организация

 

изучения 

профилактического 

курса по здоровому 

образу жизни с 

использованием 

программы «Все, 

что тебя касается» 

Тренинги, круглые 

столы, диспуты, 

дебаты, ролевые игры, 

1

6 
Организация 

работы с 

родителями в 

рамках 

антинаркотической 

акции 

«Родительский 

Тренинги, круглые 

столы, диспуты, 

ебаты, 

ролевые игры, 
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урок» 

1

7 
Классные часы по 

правилам личной 

гигиены, 

рациональной 

организации 

питания, режима 

дня, занятий 

физкультурой, 

спортом, 

творчеством. 

Презентации, 
беседы, 

1

8 
Организация работы 

по Стандарту 

первичного охвата 

Собрания, 

распространение 

информационны

х материалов, 

консультации с 

приглашением 

специалистов 

системы 

профилактики, 

волонтерская 

деятельность, 

классные часы 

 

Результаты:  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
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человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Правовое воспитание 

Программа «Я и закон» 

Формирование электоральной культуры. Развитие навыков правового поведения в 

школе, в быту и на отдыхе. Формирование понимания правовой и моральной 

ответственности в случаях девиантного поведения, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

№ Содержание 

работы 

Виды 

деятельности  

Формы 

деятельности 

1 Проведение 

месячника 

правовых знаний 

Изучение 

правовых норм 

государства, 

законов и 

формирования 

ответственного 

отношения к 

ним учащихся; 

Организация и 

Уроки права, 

встречи с 

представителям

и различных 

служб, 

тематические 

мероприятия 

2 Проведение 

месячника 

Тематические 

мероприятия, 
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Молодого 

избирателя 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

умений и 

навыков 

правового 

поведения; 

Сотрудничество 

с правовыми 

организациями; 

Формирование 

способности 

руководствоват

ься в ситуациях 

нравственнно-

правового 

выбора 

мотивами долга, 

совести, 

справедливости 

через системы 

внеклассных 

мероприятий; 

Организация 

встреч с 

истинными 

гражданами и 

патриотами 

своей страны 

встречи с 

депутатами, 

конкурсы, 

дебаты, квест-

игры, сессии 

3 Организация 

работы «Клуба 

молодого 

избирателя» 

Викторина, 

сессии, 

тематические 

занятия, 

интеллектуальн

ые игры, 

агитации 

4 Подготовка и 

размещение 

нормтаивно-

правовой 

документации на 

школьных стендах 

и сайте  

Памятки, 

буклеты, 

информационн

ые брошюры 

5 Проведение 

недели 

толерантности, 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликтов 

(ШСП) 

Тематические 

мероприятия, 

конкурсы, 

классные часы, 

встречи, 

медиаторство 

 

Волонтерство  

6 Участие в Дне 

молодого 

избирателя, 

Всероссийском 

Дне правовой 

помощи детям 

Тематические 

мероприятия, 

встречи, 

классные часы, 

проекты, 

доклады 

7 Закрепление за 

стоящими на 

учете шефов-

наставников 

Шефство  

8 Организация 

участия трудных 

подростков в 

организации 

проведения 

мероприятий 

правовой 

направленности 

Тематические 

мероприятия, 

встречи, 

выездные 

экскурсии, 

конкурсы, 

соревнования 

9 Проведение 

правовой 

пропаганды 

Правовая 

пропаганда, 

беседы, лекции 
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инспекторами 

ОДН, 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов 

1

0 

Организация 

работы Совета 

профилактики 

школы 

Обсуждение 

вопросов 

профилактики, 

беседы, 

консультирован

ие 

 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Трудовое воспитание 

Программа «Положительное отношение к труду» 

 

Формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых 

навыков, создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой 

деятельности, помощь в сознательном выборе профессии. Развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; создание условий для 

профессиональной ориентации; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и консультационной помощи в их профессиональной ориентации. 

 

№ Содержание работы Виды деятельности Формы деятельности 
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1 Организация дежурства 
обучающихся по школе 

- изучение 

интеллектуальных 

возможностей 

обучающихся и 

динамики 

интеллектуальных 

достижений; 

- формирование 

культуры умственного 

труда средствами 

воспитательной 

работы; 

- развитие 

всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной 

деятельности; 

-создание атмосферы 

творчества, 

проявление 

самостоятельности; 

-стимулирование и 

поощрение достижений 

обучающихся 

Дежурство по школе 

2 Самообслуживание в столовой. 
Дежурство в классах. 

Дежурство в классе 

3 Размещение информации по 
профориентации на школьном 
сайте 

Памятки, 

информационные 

буклеты, ананосы 

 

Трудовые десанты 

4 Проведение трудовых десантов 
по 

уборке территории, 

благоустройству 

пришкольной и 

закрепленной за школой 

территорией . 

5 Организация совместной 

деятельности с ЦЗН 

г.Барнаула 

Тестирование, беседы, 

лекции, организация 

трудоустройства в 

каникулярный период 

6 Проведение 

месячника 

профориентации 

Классные часы, 

деловые игры, 

тестирование, 

тематические 

мероприятия, 

выездные экскурсии, 

встречи с 

представителями 

ВУЗов и СУзов 

7 Работа отряда 

«Милосердие» по 

оказанию посильной 

помощи 

престарелым 

Тимуровская 

работа, выходы на 

дом 

8 Овладение навыками работы с 
компьютером (на уроках 
информатики) 

Тематические уроки 

9 Организация выездных 

экскурсий в учебные заведения 

г. Барнаула в «Дни открытых 

дверей». Участие в 
«Ярмарке профессий» 

Выездные 

экскурсии, Ярмарки 

профессии, дни 

открытых дверей 

10 Профориентационная 

работа в классных 

коллективах. Встречи с 

людьми разных профессий. 

Встречи, классные 

часы, конкурсы, 

предметные недели 
Тематические 
занятия 

11 Работа ремонтной бригады и 

бригады по озеленению. 

Ремонт и 

благоустройство 

территории 

школы 
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12 Прохождение школьной 

летней     практики 

Трудовые дела, 

конкурсы, 

акции, 

благоустройство 

пришкольной и 

закрепленной за 

школьной территории 
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Результаты: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  общие 

представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание семьянина. Программа «Воспитание семейных ценностей» 

Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. Подготовка к 

семейной жизни, воспитание у школьников чувство чести рода, фамилии, заботы о сохранении и 

умножении семейных традиций, формирование педагогической культуры семьи. 

 

№ Содержание работы Виды деятельности  Формы 

деятельности 

1 Проведение классных 
родительских собраний по 
рпограмме «Школа родительской 
ответственности» 

Овладение формами 
и методами 
самовоспитания; 
Участие в 
разнообразных 
видах и типах 
отношений в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельности; 
Участие в 
реализации 
посиьных 
социальным 
проектов 
Проведение 
практических 
разовых 
мероприятий или 
организации 
систематических 
программ, 

Собрания, лектории, 
круглые столы, 
дискуссии, тренинги, 
диагностика 

2 Участие родителей в городских 

родительских собраниях 

Собрания  

3 Работа с родителями по 

формированию навыков 

жизнестойкости подростков 

Беседы, 
тестирования, 
собрания, 
совместные 
мероприятия 

4 Проведение акции «Родительский 

урок» 

Собрания, 
тематические 
мероприятия, 
информационные 
буклеты 

5 Проведение месячника семейного 

воспитания 

Конкурсы, 
соревнования, 
походы, совместные 
мероприятия 

6 Уроки обществознания на тему: 

«Брак и семья в российском 

Уроки  
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обществе», «Семья и чувство 

ответственности» 

решающих 
конкретную 
социальную 
проблему семьи, 
школы 

7 Беседы: 

«Ты становишься мужчиной»; 

«Ты становишься взрослой» 

Беседы  

8 Классные часы: «Роль 

взаимоотношений в семье при 

формировании личности» 

Классные часы 

9 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных и школьных 

мероприятий 

Тематические 
мероприятия, 
соревнования, 
выездные экскурсии, 
праздники, 
конкурсы, 
спортивные 
соревнования 

10 Участие родителей в 

праздновании Дня матери, Дня 

отца, Дня семьи, спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Праздники, 
конкурсы, 
соревнования 

11 Психолого-педагогическое 

консультирование 

Консультации  

12 Работа с семьями СОП Сопровождение, 
контроль, посещение 
на дому, беседы, 
консультирование, 
организация 
занятости, 
тематические 
мероприятия 

 Результаты: 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Духовно-нравственное. Культурологическое и эстетическое. Программа «Красота спасёт 

мир». 
Развитие стремления формировать свою среду, действовать по этическим, эстетическим, 

культурным критериям, умения видеть прекрасное; развитие творческих способностей; 

предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими склонностями и 

интересами. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
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искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

  

№ Содержание работы Виды деятельности Формы 

деятельности 

1 Выставка «Осенние фантазии», 

«Из бабушкиного сундука» 

Формирование 
системы 
эстетических 
представлений, 
суждений 
эстетического 
идеала; 
Формирование 
эстетических чувств 
и отношений, 
восприятия и 
переживаний; 
Формирование 
эстетического 
поведения, 
стремление быть 
прекрасным во всем: 
мыслях, делах, 
поступках, внешнем 
виде; развитие 
творческих 
способностей и 
включение в 
эстетическую 
творческую 
деятельность 

Выставка  

2 Музейно-культурная. Посещение 

музеев, выставок, театров, 

исторических памятников 

Экскурсии, 
музейные 
экспозиции 

3 Культурно-творческая (работа 

кружков эстетического 

направления) 

Выставки, 
презентации, 
проекты 

4 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного 

творчества различного уровня 

Конкурсы, выставки 

5 Проведение Дней театра Посещение 
представлений 

6 Новогодние праздники Праздники  

7 Мероприятия по празднованию 

Нового года 

Строительство 
снежного городка, 
конкурсы, 
новогоднее 
оформление школы, 
классные 
мероприятия 

8 Тематические выставки творческих 

работ (рисунков, плакатов, стихов, 

сочинений, презентаций, проектов) 

Выставки  

9 Проведение классных тематических 

праздников 
Праздник, концерт 

10 Проведение праздника «Последнего 

звонка» 

Праздник  

11 Проведение Выпускного бала Праздник  

12 Библиотечные уроки, посвященные 

жизни и творчеству писателей, 

художников, композиторов 

Библиотечные уроки 

13 Организация выставок литературы, 

посвященных юбилейным датам 

Выставки, 
тематические обзоры 
литературы 

14 Участие школьников в Концерты 
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художественной самодеятельности Выставки-
презентации 

 

Результаты: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и  

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа «Школа безопасности», формирование навыков жизнестойкости 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять. 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. Повышение уровня жизнестойкости подростков, профилактика 

антивитального поведения. 

 

№ Соде

ржан

ие 

рабо

ты 
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ы 

деят
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Форм

ы 
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льнос
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ГО 
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ил 
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ссн

ые 

час

ы, 
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, 
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аги
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пасн

ого 

пове

дени

я в 
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выч
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ых 

ситу

ация

х,
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прав
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на 
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про
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а 

  

Результаты: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
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индивидуальных возможностей 

 профилактика травматизма и ДДТ. 

 

Интеллектуальное. Знания и культура обучающихся 

Программа «Ученье – свет» 
Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных 
способностей, формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культивирование 
интеллигентности как высшей меры воспитанности. 
 

№ Содержание работы Виды деятельности  Формы 

деятельности  

1 День Знаний. 1 сентября Изучение 
интеллектуальных 
возможностей 
обучающихся и 
динамика 
интеллектуальных 
достижений; 
Формирование 
культуры 
умственного труда 
средствами 
воспитательной 
работы; 
Создание атмосфера 
творчества; 
 Стимулирование и 
поощрение 
достижений 
учащихся 

Линейка, уроки 
знаний , классные 
часы, экскурсии, 
праздник 

2 Проведение недели начальной 
школы 

Предметная неделя 

3 Цикл библиотечных часов Тематические 
мероприятия, обзор  

4 Участие в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах 
различного уровня 

Конкурсы, 
олимпиады 

5 Книжная неделя Выставки, 
мероприятия в 
библиотеке 

6 Организация работы 
факультативов, кружков 

Занятия 

7 Выпуск школьной газеты 
«Киновселенная» 

Сбор, накопление, 
систематизация 
материала. Верстка 
номера. 
Тематические 
занятия 

8 Участие в дистанционных 

конкурсах 

интеллектуальной 

направленности 

Интеллектуальные 
конкурсы. Сбор, 
накопление, 
систематизация 
материала. Проекты  9 Создание портфолио 

учащегося Проектная 

деятельность учащихся 

Результаты: 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
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жизни. 

Экология. Программа «Мир и Земля» 
Формировать умение и потребность сохранять и преумножать богатство природы, воспитывать 

основы экологической культуры, воспитывать эстетическое и нравственное отношение к среде 

жизнедеятельности человека. 

Формировать отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем. 
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тия 

в 

рам

ках 

дне

й 

защ

иты 

от 

эко

лог

иче

ско

й 

опа

сно

сти 

Учас

тие в 

проп

аганд

е 

эколо

гичес

ки 

сооб

разно

го 

здоро

вого 

образ

а 

жизн

и, 

обуче

ние 

эколо

гичес

ки 

грам

отно

му 

повед

ению 

в 

школ

е, 

дома 

в 

прир

одно

Кла

ссн

ые 

час

ы, 

викт

ори

ны, 

инт

елле

ктуа

льн

ые 

игр

ы, 

кон

курс

ы, 

экол

оги

ческ

ие 

деса

нты 

 Кла

ссн

ые 

час

ы 

по 

эко

лог

ии 

пос

Кла

ссн

ые 

час

ы 
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елк

а 

Юж

ный

. 

Цен

тра

льн

ого 

рай

она, 

гор

ода 

Бар

нау

ла, 

стр

аны 

й и 

город

ской 

среде 

в 

практ

ическ

ой 

прир

одоо

хран

итель

ной 

деяте

льно

сти; 

Форм

ирова

ние 

умен

ия 

сохра

нять 

и 

преу

множ

ать 

богат

ства 

прир

оды 

 Бла

гоу

стр

ойс

тво 

тер

рит

ори

и 

шко

лы 

Рей

ды 

чист

ы, 

акц

ии, 

труд

овы

е 

деса

нты 

 Эко

лог

иче

ски

е 

акц

ии 

«Оч

ист

им 

опу

шку 

лес

а», 

«Чи

сты

й 

скв

ер», 

Тру

дов

ые 

рей

ды, 

акц

ии 
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«Чи

сты

й 

пар

к» 

 Экс

кур

сии 

в 

сос

нов

ый 

бор 

Экс

курс

ии  

 Про

вед

ени

е 

мес

ячн

ико

в 

сан

ита

рно

й 

очи

стк

и 

Про

веде

ние 

«чи

сты

х 

четв

ерго

в», 

суб

бот

ник

ов, 

труд

овы

х 

деса

нто

в 

 Уча

сти

е в 

раб

оте 

отр

яда 

«зе

лен

ый 

пат

рул

ь» 

Тру

дов

ые 

деса

нты, 

патр

ули

рова

ние 

ули

ц 

 Уча

сти

е в 

Бес

еды, 

тем
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кон

кур

сах 

раз

лич

ног

о 

уро

вня 

«Со

хра

ним 

био

сфе

ру», 

«Эк

оло

гич

еск

ий 

эру

дит

», 

«Ле

топ

ись 

доб

рых 

дел 

по 

сох

ран

ени

ю 

при

род

ы», 

«Я- 

исс

лед

ова

тел

ь» 

атич

еск

ие 

уро

ки, 

клас

сны

е 

час

ы 

Результаты: 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 
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 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 
Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

 в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

 работа с учебными материалами исследовательские и социальные проекты, практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона; 

 индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

 
Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видео 

лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. Формами индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации учащихся являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять изпрезентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.3.5.  Этапы организации работы в системе воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 
Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

 

Этапы  Ведущий субъект  Содержание деятельности 

Моделирование 

администрацией  школы с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с 

различными 

социальными субъектами 

Школьники, родители, 

общественность 

Анализ педагогами 

школы социально-

педагогических 

потенциалов социальной 

среде 

Проектирование партнерства 

школы с различными 

Администрация и 

социальные 

Переговоры администрации 

формирование



505 
 

социальными субъектами субъекты  договорны

х отношений с 

предприятиями 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного образован 

и другими субъектами 

Формирование в ОУ и в 

окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, Рефлексия 

взаимодействия школы с 

различными социальными 

субъектами 

Администрация и 

социальные 

субъекты 

Конструктивные ожидания 

позитивные образцы 

поведения созидательной 

деятельности 

Разнообразие социальной 

деятельности по содержанию, 

формам, характеру участия 

Администрация и социальные 

субъекты, школьники, 

родители, 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), 

формам организации, 

возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, 

социальное лидерство) 

Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

Администрация и 

социальные  субъекты 

Стимулирование 

общественной 

самоорганизации 

обучающихся, поддержка 

общественных инициатив 
школьников 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусам 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания: 
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. 

В ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
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сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности 

в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета Учреждения, Совета дела; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель - 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 
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связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно- образовательное  направление Школа искусств №4 

Центр 

детского 

творчества 
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№2 

Спортивный 

клуб «Рубин» 

Детская юношеская 

спортивная школа №2 

Дом культуры п. Южный 

Библиотека №10, 
Краевой драматический театр, Краевой театр 

для детей и молодежи (организация 

совместной деятельности по эстетическому 

воспитанию в рамках Губернаторской 

программы по эстетическому воспитанию); 

Городской выставочный зал (посещение 

выставочных экспозиций, участие в 

выставках); 

Центр детского творчества Центрального 

района (организация совместной 

деятельности по эстетическому, 

нравственному, патриотическому 

воспитанию), 

Совет ветеранов Центрального района 
Депутатский 
корпус БГД 
(беседы) Оркестр 
«Сибирь» 
(концерты) 

Государственная филармония 

Алтайского края (концерты) 

Зоопарк (экскурсии) 
Резиденция Деда 
Мороза (экскурсии) 
Центр «Каникулы» 
(лето) 
Туристические 
агенства 
(экскурсии) Музей 
«Как так» 
(экскурсии) 

Центр профориентации 

(тестирование) Центр 

«Потенциал» (тренинги, 

диагностика) Краевое, 

городское собрание 

родительской 

общественности 

МБУ ДО «БГСЮТ» 

Информационно- образовательное 

направление 

Вузы города (работа по 

профориентации, проведение встреч, 
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экскурсий для учащихся, родителей, 

руководство практикой студентов, 

организация Дней науки и др.) ГИБДД, 

ПДН (проведение бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с родителями на 

родительских собраниях, проведение 

акций); 

Центр занятости населения 

(трудоустройство 

несовершеннолетних в 

летнее время) 

АлтаПресс, СМИ (освещение 

мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Отдел полиции «Южный» 

Отдел опеки 

Центрального района, 

Совет общественности 

п. Южный Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

Центрального района; 

Общественная организация 

Благотворительные организации 

(проведение совместных акций, организация 

проектов в школе) 

Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, 

мероприятия по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); Центр 

тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со 

СПИдом и 

Другие. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 



511 
 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп - коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
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Модель Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно- воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья охраны труда 

обучающихся и работник образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещен для питания 

обучающихся, а также д хранения и приготовления пищи; 

Наличие и необходимое оснащение помещен для питания 

обучающихся, а также д хранения и приготовления пищи; 

Организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие помещений для медицинского персонала; 

Наличие необходимого (в расчёте количество 

обучающихся) квалифицированного состава специалистов 

обеспечивающих работу  с обучающими (логопеды, 

учителя физической культур медицинские работники); 

Наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение    домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секция обучающихся на 

всех этапах обучения); 

Использование методов и методик обучения адекватных возрастным 

возможностям особенностям  обучающихся (использован 

методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся варианта рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам среднего общего 

образования; 

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

 

Модель организации 
физкультурно- спортивной и 
оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

Организация     динамических перемен, физкультминуток на 
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уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно- оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

-Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

-Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

-Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании личности учащегося 

-Социально-педагогическое консультирование. 

-Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; содействие в приобретении 

для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

2.3.8. Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, биология, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок 

дня», «Как сохранять работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как 

правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать переутомления» и др.; цикл бесед: 

«Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для чего нужен режим дня»; конкурсы, 

викторины по здоровьесбережению, индивидуальные и групповые проекты) 
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3. Работа с родителями 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические классные часы: 

«Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу физического развития», «Что 

такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» и др.; соревнования по различным видам спорта; школьные 

спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада семейных команд 

3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных и городских 

спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.; 

проведение классных часов по развитию навыков снятия умственного напряжения, снятия 

стрессовых состояний; тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по итогам медицинского осмотра, 

работа с психологами ГППЦ «Потенциал») 

3. Работа с родителями 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
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личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся    должны    быть    способны    самостоятельно    оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Рациональное питание», «Наши 

друзья витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью предотвращения заболевания 

анорексией» и др.; праздник народных традиций гостеприимства; проект «Поведение в школьной 

столовой», анкетирование на тему: «Если хочешь быть здоров...»; проект-исследование «Чем 

опасны пристрастия к некоторым современным продуктам и предприятиям быстрого питания». 
2. Работа с родителями 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - ценность человека», 

«Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле - здоровый дух!», «Современная 

мода и здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье» и др.; 

конкурс плакатов и рисунков, видеороликов; месячники по профилактике табакокурения, 

наркомании и СПИД и др.) 

3. Работа с родителями 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
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 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение   процедуры   награждения   в присутствии значительного числа 

школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

МБОУ «СОШ №63» применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности родителям; 

 награждение грамотой за особые успехи; 

 награждение грамотой «Самый лучший класс» 

 награждение медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных    соревнованиях; 

 победы в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

благородные поступки. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы и заверяются 

печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной обстановке 

на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится директором 

школы или заместителем по УВР, ВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами при соответствующих 

достижениях в образовательной деятельности. 

 

 2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития 

 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни. 
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2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 

критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся: 

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 
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 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 
4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ; 

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга; 

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных учащихся.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

  

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочной деятельности 

Сводная таблица 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений и 

преступлений учащихся 

Количество учащихся 

состоящих на учете в ПОВД 

Уровень воспитанности Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным ценностям; 

Демонстрации знаний этикета 

и делового общения; 

овладение социальными 

навыками 

Совдная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. Сформированность 

учебной деятельности 

Школьный тип умственного 

развития. Статистический 

анализ текущей и итогвой 

успеваемости. Методики 

изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. Метод 

экспертной оценки пелагогов 

и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ) 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся .знание этикета 

поведения. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. МЭОП и СУ. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

Нравственная направленность 

личности. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья, 

развитость физических 

качеств личности 

Состояние здоровья 

школьника. Развитость 

физических качеств личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств. 

Отсутствие вредных 
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привычек. 

Сформированность 

эстетического потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических качеств 

Педагогическое наблюдение 

Результативность работы ДО Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми 

Сводная таблица. Ведение 

портфолио 

Результативность в районных 

и городских, краевых 

мероприятиях 

Эффективность участие в 

мероприятиях различного 

уровня 

Сводная таблица. Ведение 

портфолио 

Оценка микроклимата в школе Характер отнолений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тестирование. 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

Развитость самоуправления 

Анкетирование. 

Педагогическое направление 

Сформированность 

совместной деятельности 

Удовлетворение учащихся и 

их родителей 

жизнедеятельности. 

Комфортность ребенка в 

школе. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование. 

Педагогическое направление 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности 

 Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. Расширение кругозора 

учащихся. Самореализация в 

разных видах творчества 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
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мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров. 

2.  Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России,   субъективная   значимость   использования   русского   языка   и   языков   народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского 

народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность   с   

историей   народов   и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3.  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное

 отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры, традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека   и    общества,    принятие    ценности    

семейной    жизни,    уважительное    и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

7.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализацию комплексного  индивидуально  ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в  условиях 

образовательного   процесса   всех   детей   с   особыми    образовательными потребностями 

с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

В МБОУ «СОШ № 63» обучаются и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, и дети-инвалиды. 

Ученики с ОВЗ принимают активное участие в жизни образовательного учреждения, своего 

микрорайона. Это создает условия для того, чтобы они стали полноправными членами 

школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в окружающем их 

пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы: осуществление комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на 

основе взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта; 

 оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Принципы проектирования и реализации программы 

 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 
Принцип преемственности обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип обходного пути. Формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный медико- психолог-

педагогический характер и включает совместную работу педагогов и специалистов. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 
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 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-

психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению 

социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое  Выявление особых 

образовательных 

потребностей учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. с ОВЗ 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

 Участие в комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностике 

нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в т.ч. с ОВЗ 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель), 

медицинский работник 

 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

учащихся с ОВЗ 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в т.ч. с ОВЗ 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 Мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. с ОВЗ, 

образовательных программ 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 

Коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель 

(классный руководитель) 
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коррекционных программ; 

выбор и использование 

специальных методик, методов 

и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми 

образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих  

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель 

 коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально 

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой 

сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 развитие  и

 укрепление 

зрелых личностных 

установок, формированием  

адекватных форм  

утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель 

 формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 развитие форм и навыков 

личностного общения

 в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции; развитием   

компетенций, необходимых    

для  продолжения  

образования и 

профессионального 

самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- предметник 

 Социальная защита ребенка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах и пр. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 
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Консультативное  социальная
 защит
а 
ребенка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах и пр. 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 совместное формирование 

рекомендаций по  

основным направлениям 

работы с учащимися с 

особыми 

образовательными 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- предметник 

 Осуществление 

консультирования по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися 

с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с 

ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных 

программ; 

Педагог-психолог, 

учитель- логопед, 

учитель-

предметник 

 информирование учащихся с 

особыми  образовательными 

потребностями, в том числе 

с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

об особенностях 

образовательной 

деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

учитель- предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

 проведение различных 

семинаров, лекций и  

пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных   отношений, 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с 

ОВЗ 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- предметник, 

классный  руководитель, 

социальный  педагог 

медицинский работник 

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  
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родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально 

-типологических 

особенностей различных 

категорий  учащихся с 

особыми

 образовательным

и потребностями, в том 

числе с   ОВЗ 

учитель- предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

медицинский работник 

 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может 

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее- ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят: логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

руководители школьных методобъединений, заместитель директора по УВР. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). На 

данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном 

этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 

процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется 

перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые 
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результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-

развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие 

программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план 

сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный 

год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей 

(законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми; 

принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 

летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента 

достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Мероприятия  ППк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог-психолог 

 

2. Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог-психолог  

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка, 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 
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испытывающего трудности в 

обучении 

 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного 

профиля, родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  

руководитель  

7. Системный контроль и 

выявление уровня усвоения 

программного материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  

директора по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения 

за обучающимися 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

9. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на 

создание условий по 

преодолению трудностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися 

с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных 

функций обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

4. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

5. Индивидуальное В течение Специалисты ППк 
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консультирование родителей 

(законных представителей)  по 

запросу 

года 

 

6. Групповое консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

7. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей); 

 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных 

категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, других 

образовательных организаций, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно- развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, 

педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 
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Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно- 

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации школы, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп; 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и 

социального педагога, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

 профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителей физкультуры, 

осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

 психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции   

отдельных    сторон    учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (Детской поликлиникой № 10, 

Центром социальной помощи «Вдохновение» и др.). 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу Интернет сайта, 

тематические семинары, индивидуальные консультации. 

 

Условия реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно- оздоровительных 

центров города, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
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развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, 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, проводимых в школе, микрорайоне, 

муниципалитете; 

 организация регулярной работы ППк. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. При организации 

обучения детей с ОВЗ используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан 

учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности 

Кадровое обеспечение 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по начальной школе; 

- педагог-психолог; 

- социальный работник; 

- медицинский работник 

Материально- техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют 

спортивный и тренажерный залы с необходимым спортивным оборудованием, оборудованы 

кабинеты педагога-психолога и социального педагога, сенсорная комната, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинет 

информатики, спортивные площадки, кабинеты информатики, музыки, изобразительного 

искусства, медиа-центр с читальным залом. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов социально-педагогичской службы. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В урочной деятельности: 

Личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.); 

Метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты: овладение содержанием ООП ООО сучетом индидуальных 

возможностей разных категорий детй с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

В системе работы школы: 

 система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ; 

 информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к работе с детьми с ОВЗ; 

 индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

 модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

 оформление документации на каждого обучающегося по программе VII вида; 

 Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.д.; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии); 

 создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

I.  Общие положения 

Учебный план среднего общего образования (далее — Учебный план) является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие и фиксирует максимальный объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам 

обучения) и учебным предметам, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года 

не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 63» основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное 

образования, углубленное изучение некоторых учебных предметов ООП СОО МБОУ «СОШ № 

63». 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ №63» включает набор обязательных 

предметов, соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам, и 

обеспечивается ООП ООО, авторскими и рабочими программами.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: 

- «Русский язык и литература» (предметы «Русский язык», «Литература»). Предмет «Русский язык 

изучается на углубленном уровне; «Литература» - на базовом уровне.  

- «Родной язык и родная литература» (предмет «Родная (русская) литература»), 

реализуются на базовом уровне 1 час в неделю в каждом классе. 

- «Иностранные языки» (предмет «Иностранный язык» (английский) изучается на базовом уровне. 

- «Математика и информатика» (предметы «Математика» и «Информатика»). «Математика» 

изучается на углубленном уровне – 6 часов в неделю. «Информатика» - на базовом уровне (1 час 

в неделю). 

 - «Общественно-научные предметы» (предметы «История», «Обществознание», «География»). 

«История» в 10 классе изучается на базовом уровне, в 11 классе – на углубленном уровне (в 

соответствии с запросом участников образовательных отношений); «Обществознание» и 

«География» - изучаются на базовом уровне. 

- «Естественнонаучные предметы» (предметы «Физика», «Биология», «Химия»), изучаются на 

базовом уровне. На основании социального заказа родителей и обучающихся на изучение 

предмета «Химия» в указанных классах добавлен 1 час за счет часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса для прочного усвоения содержания базового стандарта 

по химии, реализуется 2-х часовая программа по химии О.С. Габриеляна. 

- «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (предметы «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности») изучаются на базовом уровне. 
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 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие предметные 

курсы: 

1. «Методы решения физических задач» - элективный курс, направленный на углубление 

знаний по практической физике, на формирование умений решать задачи различной 

трудности и видов – 35 часов (в неделю 1 час) в 10 классе. 

2. «Живой организм» - элективный курс, направленный на систематизацию и углубление 

знаний по биологии, развивает творческие способности обучающихся – 35 часов (в неделю 

1 час) в 10 классе. 

3. «История в лицах IX – XIX век» - элективный курс, направленный на углубление и 

систематизацию знаний по истории России, расширение кругозора обучающихся на тему 

особенности развития России – 35 часов (в неделю 1 час) в 10 классе. 

4.  «Русское правописание: орфография» - элективный курс, направленный на формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации – 17 часов (в неделю 0,5 

часа) в 10 классе; 34 часа (в неделю 1 час) в 11 классе. 

5.  «Решение задач с параметрами» - элективный курс, направленный на углубление знаний по 

математике при решении задач с параметрами – 34 часа (в неделю 1 час) в 11 классе. 

6.  «Решение нестандартных задач по физике» - целью элективного курса является 

ознакомление обучающихся с важными направлениями науки и техники, формировании 

единой, целостной естественнонаучной картины мира – 34 часа (в неделю 1 час) в 11 классе. 

7.  «Право. Основы правовой культуры» - программа курса предназначена для углубления 

знаний по обществознанию – 17 часов (в неделю 0,5 часа) в 10 классе 

Учебный план обеспечивает изучение государственного языка РФ. 

Учебный план для 10-11 классов (ФГОС) ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года: в 10 классах – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. 

Продолжительность уроков для учащихся 10-11 классов - 40 минут (п.3.4.16 СанПиН 

2.4.2.3648-20). 

Максимально допустимая нагрузка в неделю для учащихся 10-11 классов составляет 37 

часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3648-20. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней - для учащихся 10-11 классов. При 

проведении учебных занятий по учебным предметам: иностранный язык, информатика 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более учащихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного обучающегося 

не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю) и предусматривает изучение обязательных учебных предметов из обязательных 

предметных областей и предметных курсов по выбору, с учетом запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Формы образования: очная, очно-заочная. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 
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Формы промежуточной аттестации – полугодовая (1 полугодие, 2 полугодие) и годовая. 

Элективные курсы оцениваются в случае их изучения не менее 64 часов за 2 года и оценка 

выставляется в аттестат. 

В 10-11-х классах обязательно выполнение учащимися индивидуального проекта. Он 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

1 года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В 

аттестат по итогам защиты индивидуального учебного проекта выставляется отметка. 

Обучающиеся 10-11 классов проходят независимую оценку – ВПР в марте-апреле в 

соответствии с утвержденным графиком. 

В 10 классе для юношей предусмотрены военные сборы из расчета 5 учебных дней (35 

учебных часов). Прохождение военных сборов для юношей заканчивается аттестацией по 

предмету ОБЖ. 

В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация по завершению ООП СОО. 

Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль с углубленным изучением  

русского языка, математики, истории) 

Предметная область Предметы уровень Классы Всего  

Обязательная часть 10А 11А 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б - - - 

Родная (русская) литература Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

 

Общественные науки 

История  У 2 4 6 

Обществознание  Б  2 2 4 

География  Б  1 1 2 

Математика и информатика Математика  У  6 6 12 

Информатика  Б  1 1 2 

 

 

Естественные науки 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б   1 1 

Химия  б  2 2 4 

Биология  Б  1 1 2 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 2 

 Индивидуальный проект  2 - 2 

Итого:  33 34 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 3 7 

«Русское правописание: орфография» ЭК 0,5 1 1,5 

«История в лицах IX – XIX век ЭК 1  1 

«Право. Основы правовой культуры» ФК 0,5  0,5 

«Страноведение. Страны и народы» ФК    

«Решение задач с параметрами» ЭК  1 1 
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«Методы решения физических задач» ЭК 1  1 

«Решение нестандартных задач по физике» ЭК  1 1 

«Живой организм» ЭК 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   37 37 74 

Итоговая нагрузка:  37 37 74 

 

 

Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль с углубленным изучением  

русского языка, математики) 

Предметная область Предметы уровень Классы Всего  

Обязательная часть 10А 11А 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б - - - 

Родная (русская) литература Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

 

Общественные науки 

История  У 2 2 4 

Обществознание  Б  2 2 4 

География  Б  1 1 2 

Математика и информатика Математика  У  6 6 12 

Информатика  Б  1 1 2 

 

 

Естественные науки 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б   1 1 

Химия  б  2 2 4 

Биология  Б  1 1 2 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 2 

 Индивидуальный проект  2 - 2 

Итого:  33 34 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 5 9 

«Русское правописание: орфография» ЭК 0,5 1 1,5 

«История в лицах IX – XIX век ЭК 1 1 2 

«Право. Основы правовой культуры» ФК 0,5 1 1,5 

«Страноведение. Страны и народы» ФК    

«Решение задач с параметрами» ЭК  1 1 

«Методы решения физических задач» ЭК 1  1 

«Решение нестандартных задач по физике» ЭК  1 1 

«Живой организм» ЭК 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   37 37 74 

Итоговая нагрузка:  37 37 74 
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Примерный учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Для организации обучения по индивидуальному учебному плану в очно-заочной форме 

(универсальный профиль с углубленным изучением математики и русского языка) 

 

Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль с углубленным изучением  

русского языка, математики) 

Предметная область Предметы уровень Классы Всего  

10 11 

Обязательная часть очно заочно очно заочно  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 1 2 1 6 

Литература  Б 2 1 2 1 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б -  -  - 

Родная литература Б 1 0 1 0 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 1 2 1 6 

 

Общественные науки 

История  У 2 0 2 0 4 

Обществознание  Б  1 1 1 1 4 

География  Б  1 0 1 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У  4 2 4 2 12 

Информатика  Б  1 0 1 0 2 

 

 

Естественные науки 

Физика  Б 2 0 2 0 4 

Астрономия  Б  0 0 1 0 1 

Химия  б  2 0 2 0 4 

Биология  Б  1 0 1 0 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  0,5 2,5 0,5 2,5 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Индивидуальный 

проект 

 2 0 0 0 2 

Итого:  24 9 23 9 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 4 5 9 

«Русское правописание: орфография» ЭК 0,5  0,5 0,5 1,5 

«История в лицах IX – XIX век ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Право. Основы правовой культуры» ФК 0,5  0,5 0,5 1,5 

«Страноведение. Страны и народы» ФК      

«Решение задач с параметрами» ЭК   0,5 0,5 1 

«Методы решения физических задач» ЭК 0,5 0,5   1 

«Решение нестандартных задач по физике» ЭК   0,5 0,5 1 

«Живой организм» ЭК 0,5 0,5   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   37  37  74 

Итоговая нагрузка:  37 37 74 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом плановых мероприятий комитета по 

образованию г.Барнаула, учреждений культуры и спорта г.Барнаула. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

В соответствии с уставными целями и задачами ОУ по организации образовательного процесса в 

Учреждении годовой календарный график регламентирует работу МБОУ «СОШ №63» на 

текущий учебный год. 

 

1. Начало учебного года - 1 сентября 

Учебный год в 10-11 классах разделен на 2 учебных полугодия. 

2. Продолжительность учебного года: 

Календарные сроки учебных четвертей определяются ежегодно с учетом рекомендаций 

комитета по образованию г. Барнаула (I четверть – не менее 8 недель, II – четверть – не менее 8 

недель, III четверть – не менее 10 недель, IV четверть – не менее 8 недель. 

3. Продолжительность каникул 

4. Окончание учебного года 

Для 11 классов – 25 мая 

Для 10 классов – 31 мая 

5. Режим работы школы 

Школа работает в 10-11 классах – по 6-дневной учебной неделе. Учебных недель в 1 

полугодии – 16; во втором полугодии – 19 для 10-х классов, 17 – для 11-х классов; всего – 

35 для 10-х классов и 34 – для 11-х классов. 

Учреждение работает в 2 смены. 

1 смена 

Начало занятий – 08.00 

Окончание занятий – 14.00 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Расписание звонков: 

 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок  10.00 – 10.40 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

6. Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, в летний период 

не менее 8 недель 

7. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации опрделяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8. Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется в последнюю неделю четверти, года. 

9. Время проведения внеклассных мероприятий: 

10-11 классы – 13.10 – 15.00 
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Кружки, секции – понедельник – пятница, вторая половина дня. 

10. Школьные родительские собрания 

Общешкольные – 1 раз в год; 

Классные – 1 раз в четверть. 

11. Административно-общественная работа 

Педагогический совет – 1 раз в четверть; 

Совещания при директоре – 2 раза в месяц; 

Аттестационная комиссия – по заявлениям; 

Профсоюзный комитет – 1 раз в месяц. 

12. Время работы библиотечно-информационного центра 

Понедельник – пятница – с 09.00 до 17.00 

13. Работа оздоровительного летнего пришкольного лагеря 

Июнь – 1 сезон. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, научное общество учащихся, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся); 

 план воспитательных мероприятий; 

 план организации деятельности различных кружков и спортивных секций План 

подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, классные руководители, 

социальный педагог и др.). 

Координирующую роль выполняет, в основном, классный руководитель. Преимущества 

выбранной оптимизационной модели заключаются в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 63» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 
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запросы родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий может содержаться в рабочих программах творческих объединениях, 

спортивной секций. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Согласно ФГОС ООО при получении  среднего общего образования организуется деятельность 

по следующим направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 63» реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Юный чемпион» 

По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению Программа занятий «Военная подготовка» По итогам 

работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

викторины, защита проектов. 

Социальное направление 
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Целесообразность названного направления заключается в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «ПДД», 

«Первый раз в пятый класс», «Все, что тебя касается». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, участие в 

муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах 
Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Данное направление реализуется посредством организации реализации программ 

«Финансовая грамотность», «Компьютерная грамотность», «Занимательная география», 

«Занимательная математика», «Решаем задачи по химии». 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления на конференциях, 

защита проектов, организуется участие в районных, городских, краевых и всероссийских 

конкурсах. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Развитие творческих 

способностей», «Строевая песня», «Музыка Родины моей». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ 

№ 63» не превышает предельно допустимую: 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 10 – 11 классов 

Годовой (недельный) план внеурочной деятельности 

Направление / название курса Количество часов Всего  

  

Общеинтеллектуальное направление  

Финансовая грамотность 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Компьютерная грамотность 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Занимательная математика 35 (1) - 35 (1) 

Занимательная география - 34 (1) 34 (1) 

Решаем задачи по химии 34 (1) - 34 (1) 

Социальное направление  
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ПДД 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Юный дизайнер 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Все, что тебя касается 35 (1) - 35 (1) 

Юный журналист 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Духовно-нравственное направление  

Военная подготовка 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Общекультурное направление (художественно-эстетическое)  

Развитие творческих способностей - 34 (1) 34 (1) 

Строевая подготовка 35 (1) 34 (1) 69 (2) 

Спортивно-оздоровительное направление  

Юный чемпион 35 (1) - 35 (1) 

 

План работы научного общества учащихся, подготовки и проведения конкурсных 

мероприятий 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Индивидуальная оценка 

творческих возможностей и 

способностей учащихся, создание 

индивидуальных образовательных 

траекторий и организация 

сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников 

Сентябрь  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

2 Определение состава НОУ 

и составление планов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

3 Информирование 

участников 

образовательного процесса 

о конкурсных 

мероприятиях через 

локальную сеть, школьный 

сайт 

В течение учебного 

года 

Отв. за информацию 

4 Создание портфолио 

учащихся 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

5 Заседание НОУ. «Тема, цель, 

объект и предмет исследования» 

Октябрь  Руководитель НОУ 

6 Организация олимпиад, 

конкурсов, конференций 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

кафедр, учителя-

предметники 
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7 Организация сотрудничества со 

специалистами краевого центра 

по работе с одаренными детьми, 

вузов в подготовке учащихся к 

конференциям, олимпиадам 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

8 Заседание НОУ «Организация 

научного исследования. Выбор 

методов» 

Ноябрь  Руководитель НОУ 

9 Привлечение 

специалистов для 

диагностики видов 

одаренности школьников 

Ноябрь-декабрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

10 Организация школьного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР, руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

11 Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Октябрь-ноябрь Зам.директора по 

УВР, руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

12 Подготовка и участие в 

региональном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Декабрь-январь Зам.директора по 

УВР, руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

13 Заседание НОУ 

«Библиографическая работа. 

Составление списка литературы. 

Требования к оформлению 

работы» 

Декабрь  Зав. 

Информационно-

библиотечным 

центром 

14 Презентация лучших 

портфолио  учащихся на 

сайте школы 

Декабрь, май Отв. за информацию, 

классные 

руководители 

15 Заседание НОУ «Подготовка 

мультимедийной презентации 

исследовательской работы» 

Январь  Руководитель НОУ 

16 Заседание НОУ «Публичное 

выступление на 

конференции. Требования к 

презентации работы» 

Февраль  Руководитель НОУ 

17 Подготовка и участие в 

научно- практической 

конференции 

Октябрь-март  Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 
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18 Создание банка внеучебных 

достижений учащихся школы по 

итогам олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований 

Апрель  Зам.директора по 

УВР, руководители 

кафедр, отв. за 

информацию 

19 Заседание НОУ. Подведение 

итогов научно-

исследовательской работы 

членов НОУ в учебном году 

Апрель  Руководитель НОУ 

20 Выдвижение учащихся на 

получение именных стипендий 

Май  Директор, классные 

руководители 

21 Поощрение учащихся по 

итогам олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований за 

счет средств попечительского 

совета 

Декабрь, май Председатель 

попечительского 

совета 

 

3.5.  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1.  Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования и достижения прогнозируемых результатов среднего общего образования. 

   Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

   В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 63» для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения прогнозируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание 

кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему развитию. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Должность  Должностные 
обязанности 

Требования к уровню 
квалификации 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную  
административно-
хозяйственную работу 

Высшее 
профессиональное 
образование, по  
направлениям  подготовки  
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образовательного 
учреждения. 

"Государственное и 
муниципальное 
управление",  
"Менеджмент",  
"Управление персоналом" 
и стаж работы на 
педагогических  
должностях  не  менее  5 
или  высшее  
профессиональное 
образование  и  
дополнительное  
профессиональное 
образование в области 

государственного и  
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

Заместитель руководителя Координирует  работу  
учителей,  разработку  
учебно-методической  и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование  методов 
организации   
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль 

качества образовательного 

процесса. 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует  

формированию общей 

культуры личности, 

социализации,   осознанного   

выбора   и 

освоения 
образовательных 
программ. 

Высшее профессиональное 

образование 

по  направлениям  

подготовки  

"Государственное и 

муниципальное управление",  

"Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж 
работы на педагогических  
или  руководящих  
должностях  не  менее  5  

лет,  или  высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное  
профессиональное  
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления, менеджмента 
и экономики и стаж 
работы на педагогических 
или руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Учитель  Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся,  

Высшее  профессиональное  

образование или среднее 
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способствует  
формированию  общей  
культуры  личности 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 

профессиональное 

образование  по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области,  

соответствующей  

преподаваемому  предмету,  

без  предъявления 

требований  к  стажу  работы,  

либо высшее 

профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное 

образование  и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в  

образовательном  

учреждении  без  

предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование    

 по направлениям 

подготовки 

«образование и 

педагогика», 

«социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к   стажу 

работы 

Педагог-психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

Социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению  

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к  стажу работы  либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Педагог дополнительного 
образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся  

в  соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей  

профилю кружка, секции, 

студии,     

клубного и иного 

детского   

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное

 образова

ние или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное

 образова

ние по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в 

 их 

Духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«библиотечно-

информационная 

деятельность». 
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формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 778 мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 

аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 

49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Существует два уровня аттестации, на одном из 

которых педагогам предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на 

другом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две 

таких категории — первая и высшая. В школе созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Аттестация способствует 

росту профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказывается на 

результатах их труда. Различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в планграфике. При 

этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО, 

АлтГПУ 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. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 
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динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

 современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 ООО. 

Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседания методического объединения классных руководителей и учителейпредметников по 

проблемам введения ФГОС ООО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам введения ФГОС ООО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО; 

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательно 

программы  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую работу, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно- воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, по 

возможности психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 



557 
 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положениями: «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №63» города Барнаула», «Об оценке результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «СОШ №63» 

г.Барнаула». В Положениях определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с Советом 

Учреждения и профсоюзным комитетом школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

1) проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливается предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносятся необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

5) разрабатывается финансовый механизм взаимодействия между школой и 
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организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Источниками финансового обеспечения организации являются: 

 субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего уровня на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием; 

 субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего уровня; 

 доходы организации, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; 

 имущество, закрепленное за организацией на праве оперативного управления и иные 

источники, не запрещенные федеральными законами. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

 рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных 

фондов и материальных ценностей; 

 своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, бесперебойную 

работу вспомогательных служб; 

 обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

 соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 
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Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества 

включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов в Архивный отдел администрации 

города Барнаула в установленном порядке. 



 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

 учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно - оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование; 

 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 обучающихся 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 
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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 обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, 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, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для ведения 

образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 3 кабинета математики; 

 4 кабинетов английского языка; 

 1 кабинет истории и обществознания, 

 1 кабинет географии, ОБЖ; 

 1 компьютерный класс; 

 1 кабинет физики (с лаборантской); 

 1 кабинет химии (с лаборантской); 

 1 кабинет биологии (с лаборантской); 

 1 кабинет технологии (с кухней); 

 актовый зал; 

 1 спортивный зал, 

 кабинет психолога; 

 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

 музей; 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора; 

 кабинет заместителей директора; 

 приемная; 

 кабинет бухгалтерии; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 гардероб; 

 служебные помещения для технического персонала; 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 

№ Требования ФГОС СОО Имеется 

1 Учебные  кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

28 

2 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной 

7 кабинетов: кабинет 

ИЗО и музыки, 
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деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

мастерская, кабинет 

технологии, музей, 

кабинеты химии, 

физики, биологии, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием; актовый 

зал 

3 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

Используются проводные 
гарнитуры 

4 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, 

отдельное помещение 

под хранилище, 

читальный зал, 

медиатеку. БИЦ 

оборудован 

компьютерной 

техникой, 

телевизионной панелью 

5 Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры. 

Актовый зал для 

мероприятий, 

спортивный зал. На 

территории имеется 

универсальная 

спортивная    площадка. 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими 

сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы 

по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка 

для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа 

обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности. Оборудование для 

лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение 
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используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для 

выполнения программ по физической культуре используется оборудованные баскетбольная 

и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарем. В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 8 

посадочных мест совмещен с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. В 

библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека 

и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются моноблоки, 

ноутбуки, цветной принтер, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет 

медицинский работник городской больницы №10 (Педиатрическое отделение). 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе городской больницы 

№10 (Педиатрическое отделение). Имеются Лицензии и соответствующие договоры с 

больницей. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. Питание 

обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано в 

столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии 

с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, прилавком 

низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом универсальным. 

Завтраки и обеды готовят в столовой. 

 

Обеспечение предметных кабинетов школы. 

Предмет «Иностранный язык» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- экран 
-проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 
- Географические карты Великобритании, 

США; 

таблицы: Алфавит, Местоимения, 

Времена английского языка, Таблица 

образования степеней сравнительной 

степени прилагательных и наречий, 

Таблица образования множественного 

числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка 

(США, Великобритании), Плакаты 

«Части тела», «Еда», 

«Достопримечательности Лондона». 

- - словари: Англо-русский словарь, 

Русско- английский словарь, Толковый 

словарь английского языка. 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 
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ТСО - компьютер; 
- лицензионное обеспечение; 

- МФУ; 

- колонки; 

- интерактивная доска; 
- проектор; 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

- русских писателей 20 века; 

- зарубежных писателей; 

- поэты XIX и XX веков. 

- таблицы: 
- «Основные литературные направления», -

«не с разными частями речи» -«не и ни с 

разными частями речи» «дефис в наречиях», 

«морфологический разбор частей речи» 

- словари : Словарь учебно-

орфографический русского языка, 

Морфемноорфографический словарь 

русского языка,     Орфографический     

словарь     Соловьев     Н.В., 

«Словарь русского языка. Орфография», 

Хрестоматия, 

«Правила русской орфографии и 

пунктуации», Ожегов 
«Словарь русского языка», «Справочник по 

русскому языку», «Правила русской 

орфографии и пунктуации», Шагалова 

«Словарь новейших иностранных слов к XX- 

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей 

русского языка», Ломов «Словарьсправочник 

по синтаксису русского   языка»,   «Словарь   

синонимов   и   антонимов 
русского языка». 

 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 

ТСО - компьютер; 
- лицензионное обеспечение; 

- МФУ; 

- колонки; 

- интерактивная доска; 
- проектор; 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

- русских писателей 20 века; 

- зарубежных писателей; 

- поэты XIX и XX веков. 

- таблицы: 
«Основные литературные направления», -«не 
с разными частями речи» -«не и ни с разными 
частями речи» «дефис в наречиях», 
«морфологический разбор частей речи» 
- словари : Словарь учебно-орфографический 

русского языка, Морфемноорфографический 

словарь русского языка,     Орфографический     

словарь     Соловьев     Н.В., 
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«Словарь русского языка. Орфография», 

Хрестоматия, 

«Правила русской орфографии и 

пунктуации», Ожегов 
«Словарь русского языка», «Справочник по 

русскому языку», «Правила русской 

орфографии и пунктуации», Шагалова 

«Словарь новейших иностранных слов к XX- 

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей 

русского языка», Ломов «Словарьсправочник 

по синтаксису русского языка», «Словарь 

синонимов и антонимов русского языка», 

Соколов «Гоголь. Энциклопедия», 
- «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 
«Достоевский. Энциклопедия», 
Успенский «Слово о словах», Ремизов 
«Огонь вещей», «Мир вокруг нас» в 3-х 
томах, «Мировая литература». 

 

Предмет «История, обществознание» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- интерактивная доска 

- проектор 
- ноутбук 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: «Великая отечественная война 

1941- 1945гг.», «война за независимость и 

образование США (1775-1783)», 

«Древняя Италия (до середины III в. до 

н.э.)», Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и 

Передняя Азия в древности, Завоевания 

А.Македонского, Крестовые походы, 

Индия и Китай средние века, Начало 

второй мировой войны, Отечественная 

война 1812 года, Первая Мировая война 

1914-1918 гг., Падение Западной 

Римской империи, Российская империя в 

XVIII в., Российская империя во второй 

половине XVIII в., Российская империя с 

начала XIXв. по 1861 г., Смутное время в 

Росси в начале 17 в., СНГ, США в конце 

XIX- начале XX вв., Франция в период 

Буржуазной революции 1789-1794 гг., 

- таблицы: Этапы объединения русских 

земель, 

- CD, DVD: "Династия Романовых", 

"История России", "Цивилизации 

Древнего Востока", "Государственная 

символика России. История и 

современность", "Великая Отечественная 
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война 1941- 1945",    «Русско-Японская    

война»,    «Образование 

политических партий», «История 

морских сражений», «История России. 

ХХ век. Советско- финская война 39-

40гг. Линия Маннергей», «История 

России. ХХ век. СССР в 30-е гг. 

Подготовка к войне", 

«История России ХХ в. ВОВ 1941-1945 

гг. 

 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- приборы и оборудование: 

измерительная линейка, метр 

демонстрационный, транспортир, 

угольник (30°, 60°), циркуль, доска 

магнитная с координатной сеткой, набор 

деревянных геометрических тел, 

модель числовой прямой,

 комплект 

демонстрационных учебных таблиц, 

комплект наглядных пособий для 

постоянного использования. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- проектор 
- колонки 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения 

- муляжи фруктов и овощей; -вазы и 

кувшины для натюрмортов; 

- наглядные и раздаточные пособия 

«Готика»; 
- репродукции картин русских 

художников. 

 

Предмет «Физическая культура» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- колонки 
- принтер 
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: Бревно 

гимнастическое, ворота футбольные, гантели, муляж 

гранаты, канат спортивный, козел гимнастический, 

щит баскетбольный, мат гимнастический, мостик 

гимнастический, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч для метания, мяч для настольного 

тенниса, мяч футбольный, палка гимнастическая, 

бадминтон, Сетка баскетбольная, сетка волейбольная, 

скакалка, скамейка гимнастическая, фишка, часы 

шахматные настольные, шахматы, комплект лыж 
пластиковых, обруч пластмассовый, стенка шведская. 

 

Предмет «Физика» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- принтер 
- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- таблицы: Шкала электромагнитных 

волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, 

фундаментальные физические 

постоянные. 

- грузы наборные, источник высокого 

напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного 

напряжения 0...24В/10А и 

стабилизированного  0..12В/2А,

 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов, машина 

электрофорная, осциллограф 

электронный, амперметр лабораторный, 

барометр-анероид, вольтметр, 

динамометр с принадлежностями, 

термометр электронный, набор 

демонстрационный "Тепловые явления", 

Набор демонстрационный "Ванна 

волновая", ведерко Архимеда, камертоны 

на резонансных ящиках, набор по 

электростатике, набор тел равной массы и 

равного объема, набор шариков, прибор 

для демонстрации давления в жидкости, 

сосуды сообщающиеся, стакан отливной, 

трубка Ньютона, рычаг 

демонстрационный, прибор для изучения 

газовых законов, цилиндры свинцовые, 

шар для взвешивания воздуха,батарея 

конденсаторов, звонок электрический, 

индикатор магнитной индукции, 

комплект приборов по 

электромагнитным волнам, реостат, 
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набор полупроводниковых приборов, 

набор для демонстрации электрических 

полей, палочки из стекла и эбонита, 

прибор для 

демонстрации правила

 Ленца,  Сетка 

электростатическая, стрелки магнитные, 

Термопара, набор "Электричество-1", 

набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по 

геометрической оптике, набор 

спектральных трубок с источником 

питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование - штатив универсальный физический, 
- набор лабораторный "Механика"-15, 

Набор лабораторный "Электричество"-

15, Амперметр лабораторный-15, 

Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6 В-15, Весы учебные 

лабораторные-14; Динамометр 

лабораторный 5Н-11, 

Миллиамперметр лабораторный-

15, Набор лабораторный "Оптика"- 15, 

Набор по молекулярной 

физике и термодинамике-15, Магнит 
полосовой-11. 

 

Предмет «Химия» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: Портреты ученых-химиков; 
- таблицы: Комплект таблиц по 

неорганической химии, Комплект таблиц 

по органической химии, Комплект таблиц 

по технике безопасности в кабинете 

химии, Комплект таблиц по химическим 

производствам, Комплект таблиц "Химия 

в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, 

Комплект справочных таблиц по химии, 

Шкала твердости. 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы 

технические с разновесами, Столик 

подъемный, Штатив лабораторный 

металлический, Аппарат для проведения 

химических реакций, Набор для опытов 

по химии с электрическим током, Прибор 

демонстрационный для получения 

галоидоалканов и сложных эфиров, 
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Прибор демонстрационный для 

получения растворимых веществ в 

твердом виде, Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химических 

реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным 

катализатором, Прибор для электролиза 

раствора солей, Установка для перегонки 

веществ, Термометр электронный ТЭН-5, 

Комплект нагревательных приборов, 

Комплект электроснабжения для 

кабинета химии, Высоковольтный

 источник

 регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, 

Комплект моделей кристаллических 

решеток, Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 

ОС «Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС 

«Металлы», Набор №6 ОС 

«Щелочные и щелочноземельные 

металлы», Набор № 

8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС 

«Галогениды», Набор № 10 ОС 

«Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», 

Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор 

№ 12 ОС 

«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС 

«Ацетаты. Роданиды», Набор № 14 ОС 

«Соединения марганца», Набор № 15 ОС 

«Соединения хрома», Набор № 16 ОС 

«Нитраты», Набор № 17 ОС 

«Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 

19    ОС    «Углеводороды»,    Набор    №    

20    ОС 

«Кислородсодержащие

 

органические вещества»,Набор № 21 ОС 

«Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС 

«Образцы органических веществ», Набор 

№ 24 ОС «Материалы» (неполные). Набор 

посуды и лабораторных    

принадлежностей    для    проведения 

демонстрационных опытов. 

Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента, Зажим винтовой, Зажим 

пружинный, Ложечка для сжигания 
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вещества, Щипцы тигельные, Чашка 

кристаллизационная (180 мм), Штатив 

для пробирок (20 гнезд,h=75 мм,) Бюретка 

25 мл без крана, Чашка Петри 60 -2 шт, 

Воронка делительная, (на 125 мл), 

Пипетка 10 мл градуированная на полный 

слив, Палочка стеклянная d=3-5 мм, 

l=180-200 мм, Воронка лабораторная 

d=25, Пробирка П-1-14—150, Пробирка П 

1-16-150, Пробирка П-2-21-200, Колба 

коническая 100 мл, Колба коническая 250 

мл, Колба коническая 500 мл, Колба 

плоскодонная 100 мл, Колба 

плоскодонная 250 мл, Колба 

плоскодонная 500 мл, Колба 

круглодонная 100 мл, Колба 

круглодонная 250 мл, Колба мерная 500 

мл, Цилиндр мерный 250 мл, Цилиндр 

мерный 500 мл, Цилиндр мерный 100 мл, 

Стакан мерный 250 мл. 

- реактивы: Набор № 1С. Кислоты Набор 

№3 ВС. Щелочи Набор №5С. 

Органические вещества Набор 

№ 6С. Органические вещества Набор № 

7С. Минеральные удобрения Набор № 8С. 

Иониты Набор 

№ 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации 

опытов Набор № 12 ВС. Неорганические 

вещества для демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды Набор № 14 

ВС. Сульфаты, сульфиты. Набор № 16 

ВС. Металлы, оксиды Набор № 17 ВС. 

Нитраты (с серебром), Набор 

№ 18 ВС. Соединения марганца Набор № 

20 ВС. Кислоты Набор № 22 ВС. 

Индикаторы. 

 

Предмет «Биология» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

человека», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные 

циклы растений», «Биология. Строение 

высших и низших растений», «Биология. 

Беспозвоночные  животные»,

 «Биология. 

Позвоночные животные»,
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 «Биология. 

Закономерности и наследования, 

взаимодействие генов», «Общая 

биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. 

Бактерии», «Общая биология. 

Растительные сообщества», «Общая 

биология. Клетки», «Вещества растений. 

Клеточное строение», «Растение – живой 

организм». 

- карточки: Генетика человека, 

Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, 

Строение клеток растений и животных, 

циклы развития паразитических червей, 

эволюция растений и животных, среда 

обитания живых организмов и 

насекомых. - CD, DVD Электронное 

пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное 

пособие «Биология. 10-11 кл.» 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

- Комплект гербариев разных групп 
растений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей

палеонтологических

находок 

«Происхождение человека» 

- набор моделей «Органы человека и 

животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по

 зоологии - набор 

микропрепаратов по общей биологии. 

Лабораторное оборудование - Биологическая лаборатория – 9 шт 

 

Предмет «География» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- принтер 

- колонки 

- проектор 
- интерактивная доска 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: Соц.-экон. карта, Австралия и 

Океания. Физическая карта, 

Агропромышленный комплекс России. 

Физическая карта, Африка Соц.- 

экономическая Карта. Великие 

географические открытия, Водные 
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ресурсы России, Соц.- экономическая 

карта, Евразия физическая карта, Европа 

физическая карта, Земельные ресурсы 

России, 

Зоогеографическая карта мира, России, 

Климатическая   карта   мира,   

Климатическая   карта России, 

Климатические пояса и области мира, 

Мировой океан, Народы мира, Народы 

России, Плотность населения России, 

Поволжье. Социально- экономическая 

карта, Поволжье. Физическая карта, 

Полезные ископаемые мира, 

Политическая карта мира, Природные 

зоны России, Религии народов России, 

Россия. Социально-экономическая карта, 

Россия Физическая карта, Урбанизация и 

плотность населения мира, Физическая 

карта, Черная и цветная металлургия 

России, 

- портреты: Комплект портретов 

географов и путешественников 

таблицы: Таблицы по курсу географии. 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

- Гербарий растений природных зон 
России 

- Коллекция минералов и горных 

пород , Строение земной коры. 

Полезные ископаемые 

- Глобус Земли физический 

Лабораторное оборудование - компас 
-линейка визирная 

 

Предмет «Технология» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

- Станок токарный по дереву СТД 120 
- Станок сверлильный 

- Верстак 2х местный 

- Швейные машины - Оверлог 

- Утюг 

- Доска гладильная 

- Электроплита 

- СВЧ-печь 

- Холодильник 

- Чайник. 

- Инструменты: набор для выжигания, 

долото, дрель, зубило слесарное, ключ 

гаечный, ключ разводной, ключ трубный, 

коловорот, кусачки боковые, лобзик, 

ЛШМ МВS регулятор оборотов, молоток, 
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набор резьбонарезной, надфили, наждак 

электрический, напильник круглый, 

напильник плоский, ножницы по металлу, 

ножовка по металлу, отвертка 

двусторонняя, плоскогубцы, рашпиль, 

рубанок, рулетка, сверло по металлу, 

стамеска, стусло, тиски, угольник 

столярный, шаблон для метрической 

резьбы 0,5-3,0 мм, очки защитные, 

штангенциркуль, электролобзик, киянка 

деревянная, клещи, щетка стальная. 

Весы настольные, сковорода, кастрюля, 

дуршлак, противень, форма 

кондитерская, набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

 (разливная  ложка,

 соусник, шумовка, 

вилка, ложкка), набор 

 инструментов и 

- приспособлений для разделки теста. 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- принтер 

- колонки 

- проектор 
- интерактивная доска 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 
- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов 

химзащиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

Ф1 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- общевойсковой защитный комплект 

(плащ, бахилы, перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: Военная форма одежды 

(современная форма одежды ВС РФ), 

Дни воинской славы России, Защита 

населения в ЧС мирного и военного 

времени, Меры по противодействию 

терроризму, Огневая подготовка (теория, 
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устройство АК-74 и РПК-74 др.), Ордена 

и медали России (современные награды), 

Первая медицинская помощь, Погоны и 

знаки различия военнослужащих России, 

Служу России (конституционный долг, 

присяга, уставы, обязанности др), 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС 

объекта 
(содержание проводимых мероприятий). 

 

Предмет «Информатика» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 
- принтер 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 
средства обучения 

- Компьютеры (рабочее место ученика) 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ «СОШ № 63» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, обеспеченных озвучиванием и 

мультимедиасопровождением. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, принтеры монохромный и цветной, цифровой 

фотоаппарат, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети. 

Программные средства: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов лицея; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

  Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
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учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

  Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради. Список 

учебников, перечень необходимых в образовательном процессе публикуется ежегодно на 

сайте ОУ.  

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

  Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе осуществляется 

доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ к ресурсам сети 

Интернет осуществляется из средств регионального бюджета. 

Все используемые в образовательном процессе компьютеры, включены в школьную ЛВС, 

и имеют подключение к сети Интернет. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся школы к 

современным технологиям обучения. 

Для пользователей разработан и утвержден «Регламент по работе педагогов, учащихся и 

сотрудников в сети Интернет». В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в 

школе осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся при помощи системы контентной 

фильтрации. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
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развитию» осуществляется в соответствии с приказами по школе «Об информационной 

безопасности»,  которым утверждены: 

 Правила использования сети Интернет учащимися  МБОУ «СОШ № 63»; 

 Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ № 63» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

 Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной организации с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не совместимой с задачами образования и воспитания. 

В целях реализации Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» издан приказ от 16.01.2018 «О работе с документами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Каталог 

ЭОР размещен на официальном сайте школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

среднего общего образования 

Среднее общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кл

асс 

Образова

тельная 

область 

Предмет Ко

л-

во 

ча

со

в 

Название 

учебника 

(автор или 

авторский 

коллектив, 

год 

издания, 

издательств

о) 

Авторская 

программа 

(автор, год 

издания, 

издательств

о) 

Методичес

кие 

материалы 

Оценочные 

материалы 

10 

А 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский 

язык 

3 В.В. 

Бабайцева. 

Русский 

язык 10-11 

класс. В 2 ч. 

Рабочая 

программа. 

Русский 

язык. 10-11 

класс. УМК 

В.В. 

Бабайцева, 

Л.Д. 

Беднарская

, О.А. 

В.В. 

Бабайцева, 

Л.Д. 

Беднарская

, О.А. 
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(углубленн

ый 

уровень). 

М.: Дрофа, 

2020 

Бабайцевой 

В.В.,М.: 

Дрофа, 

2020 

Сальникова

. Русский 

язык. 10-11 

класс. 

Углубленн

ый уровень. 

Методичес

кое 

пособие, 

М.: Дрофа, 

2021 

Сальникова

. Русский 

язык. 10-11 

класс. 

Углубленн

ый уровень. 

Методичес

кое 

пособие, 

М.: Дрофа, 

2021 

11 

А 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский 

язык 

3 В.В. 

Бабайцева. 

Русский 

язык 10-11 

класс. В 2 ч. 

(углубленн

ый 

уровень). 

М.: Дрофа, 

2020 

Рабочая 

программа. 

Русский 

язык. 10-11 

класс. УМК 

Бабайцевой 

В.В.,М.: 

Дрофа, 

2020 

В.В. 

Бабайцева, 

Л.Д. 

Беднарская

, О.А. 

Сальникова

. Русский 

язык. 10-11 

класс. 

Углубленн

ый уровень. 

Методичес

кое 

пособие, 

М.: Дрофа, 

2021 

В.В. 

Бабайцева, 

Л.Д. 

Беднарская

, О.А. 

Сальникова

. Русский 

язык. 10-11 

класс. 

Углубленн

ый уровень. 

Методичес

кое 

пособие, 

М.: Дрофа, 

2021 

10

А 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Литерату

ра  

3 Лебедев Ю. 

В. 

Литература

. 10 класс. 

Базовый 

уровень. В 

2 ч. — М.: 

Просвещен

ие, 2018. 

Романова 

А. Н. 

Литература

. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников 

под ред. В. 

П. 

Журавлева, 

Ю. В. 

Лебедева. 

10—11 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

Лебедев Ю. 

В., 

Романова 

А. Н. 

Русский 

язык и 

литература. 

Литература

. 

Поурочные 

разработки. 

10 класс. — 

М.: 

Просвещен

ие, 2006. 

Беляева Н. 

В. 

Проверочн

ые работы. 

10—11 

классы. — 

М.: 

Просвещен

ие, 2010. 
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уровень / А. 

Н. 

Романова, 

Н. В. 

Шуваева; 

под ред. В. 

П. 

Журавлева, 

Ю. В. 

Лебедева 

— М. : 

Просвещен

ие, 2019 

11

А 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Литерату

ра 3 

 Русский 

язык и 

литература. 

Литература

. 11 класс. 

Базовый 

уровень. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева. 

— М.: 

Просвещен

ие, 2018. 

Романова 

А. Н. 

Литература

. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников 

под ред. В. 

П. 

Журавлева, 

Ю. В. 

Лебедева. 

10—11 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й : базовый 

уровень / А. 

Н. 

Романова, 

Н. В. 

Шуваева; 

под ред. В. 

П. 

Журавлева, 

Ю. В. 

Лебедева 

— М. : 

Просвещен

ие, 2019 

Ерёмина О. 

А. 

Литература

. 11 класс. 

Поурочные 

разработки. 

— М.: 

Просвещен

ие, 2006. 

Русская 

литература 

ХХ века. 11 

класс. 

Практикум 

/ Под ред. 

В. П. 

Журавлева. 

— М.: 

Просвещен

ие, 2004. 
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10

А 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родная 

литератур

а 

1  Методичес

кие 

рекомендац

ии «О 

преподаван

ии 

предметны

х областей 

«Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родом 

языке», 

«Родной 

язык и 

родная 

литература

» в 2021 – 

2022 

учебном 

году в 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

Алтайского 

края» 

(письмо 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края от 

25.08.2021 

№ 568) 

  

11

А 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родная 

литератур

а 

1  Методичес

кие 

рекомендац

ии «О 

преподаван

ии 

предметны

х областей 

«Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родом 

языке», 

«Родной 
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язык и 

родная 

литература

» в 2021 – 

2022 

учебном 

году в 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

Алтайского 

края» 

(письмо 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края от 

25.08.2021 

№ 568) 

10

А 

Иностран

ный язык 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

3 О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

Учебник. 

М.: 

Дрофа,2017 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева, 

Н.В. 

Языкова, 

Е.А. 

Колеснико

ва. 

«Программ

а для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. Серия 

“Rainbow 

English”. 

«Английск

ий язык» 

(10—11 

классы)», 

М.: Дрофа, 

2017 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

Книга для 

учителя. 

М.: Дрофа, 

2017 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

Лексико-

грамматиче

ский 

практикум. 

М.: Дрофа, 

2016 О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

Лексико-

грамматиче

ский 

практикум. 

М.: Дрофа, 

2016 О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева. 

Английски

й язык. 10 

класс: 

Аудиоприл

ожение. 
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Аудиоприл

ожение. 

 

11

А 

Иностран

ный язык 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

3 О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Учебник. 

М.: Дрофа, 

2018 

 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева, 

Н.В. 

Языкова, 

Е.А. 

Колеснико

ва. 

«Программ

а для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. Серия 

“Rainbow 

English”. 

«Английск

ий язык» 

(10—11 

классы)», 

М.: Дрофа, 

2017 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Книга для 

чтения. М.: 

Дрофа. 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Книга для 

учителя. 

М.: Дрофа. 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Аудиоприл

ожение. М.: 

Дрофа 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Книга для 

чтения. М.: 

Дрофа. 

О.В. 

Афанасьева

, И.В. 

Михеева 

Английски

й язык. 11 

класс: 

Аудиоприл

ожение. М.: 

Дрофа 

10

А 

Обществе

нные 

науки 

История  2 Горинов 

М.М., 

Данилов 

А.А, 

Моркунов 

М.Ю. 

История 

России. 10 

класс. В 3 

частях. М.: 

Просвещен

ие, 2019 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 

Рабочая 

программа 

и 

тематическ

ое 

планирован

ие курса 

«История 

России « в 

6 – 10 

классах. 

Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Рабочая 

программа 

и 

тематическ

ое 

планирован

ие курса 

«История 

России « в 

6 – 10 

классах. 

Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Артасов 

И.А. 

История 

России. 

Контрольн

ые работы 

10 класс. 

Учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. М.: 

Просвещен

ие, 2018 
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класс. /О.С. 

Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-

Цюпа; под 

ред. 

Искандеров

а А.А., М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Несмелова 

М. Л. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендац

ии. 10 

класс: учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни / М. 

Л. 

Несмелова, 

Е. Г. 

Середняков

а, А. О. 

Сороко-

Цюпа. — 

М.: 

Просвещен

ие, 2020 

Несмелова 

М. Л. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендац

ии. 10 

класс: учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни / М. 

Л. 

Несмелова, 

Е. Г. 

Середняков

а, А. О. 

Сороко-

Цюпа. — 

М.: 

Просвещен

ие, 2020 

11

А 

Обществе

нные 

науки 

История  4 Н.С. 

Борисов, 

А.А. 

Левандовск

ий. 

История. 

История 

России с 

древнейши

х времен до 

1914г. в 2 

ч. / под ред. 

С.П. 

Карпова, 

М.: 

Просвещен

ие, 2021 

Коваль Т. 

В. 

История. 

История 

России. С 

древнейши

х времён до 

1914 г. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендац

ии. 

11 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: 

Коваль Т. 

В. 

История. 

История 

России. С 

древнейши

х времён до 

1914 г. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендац

ии. 

11 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: 
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углублённ

ый уровень 

/ Т. В. 

Коваль, Н. 

С. Борисов, 

А. А. 

Левандовск

ий. — М.: 

Просвещен

ие, 2021. 

углублённ

ый уровень 

/ Т. В. 

Коваль, Н. 

С. Борисов, 

А. А. 

Левандовск

ий. — М.: 

Просвещен

ие, 2021. 

10

А 

Обществе

нные 

науки 

Общество

знание  

2 А.Ю. 

Лабезников

а. 

Обществоз

нание. 

Предметна

я линия под 

ред. Л.Н. 

Боголюбов

а. 10 кл.: 

учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. базовый 

уровень / 

А.Ю. 

Лабезников

а, Н.И. 

Городецкая

, 

Е.Л.Рутков

ская. М.: 

Просвещен

ие, 2019 

А.Ю. 

Лабезников

а. 

Обществоз

нание. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников 

под ред 

Л.Н. 

Боголюбов

а. 10-11 кл.: 

учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й: базовый 

уровень \ 

А.Ю. 

Лабезников

а, Н.И. 

Городецкая

, 

Е.Л.Рутков

ская. М.: 

Просвещен

ие, 2019 

Обществоз

нание. 

Поурочные 

разработки. 

10 кл. 

базовый 

уровень: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лабезников

а,  Ю.И. 

Аверьянов 

и др. М.: 

Просвещен

ие, 2018 

 

11

А 

Обществе

нные 

науки 

Общество

знание  

2 Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.и. 

Городецкая 

и др.  / под 

ред. Л.Н. 

Боголюбов

а. 

обществозн

А.Ю. 

Лабезников

а. 

Обществоз

нание. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 

Обществоз

нание. 

Поурочные 

разработки. 

10 кл. 

базовый 

уровень: 

пособие 

для 
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ание 11 кл. 

(базовый 

уровень). 

ч.2., М.: 

просвещен

ие, 2016 

Предметна

я линия 

учебников 

под ред 

Л.Н. 

Боголюбов

а. 10-11 кл.: 

учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й: базовый 

уровень \ 

А.Ю. 

Лабезников

а, Н.И. 

Городецкая

, 

Е.Л.Рутков

ская. М.: 

Просвещен

ие, 2019 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лабезников

а,  Ю.И. 

Аверьянов 

и др. М.: 

Просвещен

ие, 2018 

10

А 

Обществе

нные 

науки 

Географи

я  

1 Ю.Н. 

Гладкий, 

В.В. 

Николина. 

география. 

Современн

ый мир. 10-

11 класс. 

М.: 

Просвещен

ие серия 

«Полярная 

звезда», 

2016 

География. 

программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 10-11 

классы. 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

Н.О. 

Верещагин

а, В.Д. 

Сухоруков. 

География. 

Поурочные 

разработки. 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 10-11 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2009  

 

11

А 

Обществе

нные 

науки 

Географи

я  

1 Ю.Н. 

Гладкий, 

В.В. 

Николина. 

география. 

Современн

ый мир. 10-

11 класс. 

М.: 

Просвещен

География. 

программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 10-11 

классы. 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Н.О. 

Верещагин

а, В.Д. 

Сухоруков. 

География. 

Поурочные 

разработки. 

пособие 

для 

учителей 
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ие серия 

«Полярная 

звезда», 

2016 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 10-11 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2009  

10

А 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка  

6 Мерзляк 

А.Г. 

Математик

а. 

Геометрия. 

Базовый 

уровень: 10 

класс: 

учебник / 

стереотип.- 

М.:Вентана

-Граф, 2020 

«Математи

ка: алгебра 

и начала 

математиче

ского 

анализа. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 

Углублённ

ый уровень. 

10 класс» 

(авт. А. Г. 

Мерзляк, Д. 

А. 

Номировск

ий, В. М. 

Поляков; 

под ред. В. 

Е. 

Подольског

о). 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 10 

класс 

углубленн

ый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие / 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия 

10 кл. 

Методичес

кое 

пособие. 

Углубленн

ый 

уровень.// 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк и 

др. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 10 

класс 

углубленн

ый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие / 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия 

10 кл. 

Методичес

кое 

пособие. 

Углубленн

ый 

уровень.// 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк и 

др. 

 

11

А 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка  

6 Мерзляк 

А.Г. 

Математик

а. 

Геометрия. 

Базовый 

уровень: 11 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 11 

класс 

углубленн

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 11 

класс 

углубленн
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класс: 

учебник / 

стереотип.- 

М.:Вентана

-Граф, 2020 

«Математи

ка: алгебра 

и начала 

математиче

ского 

анализа. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 

Углублённ

ый уровень. 

11 класс» 

(авт. А. Г. 

Мерзляк, Д. 

А. 

Номировск

ий, В. М. 

Поляков; 

под ред. В. 

Е. 

Подольског

о). 

ый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие / 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия 

11 кл. 

Методичес

кое 

пособие. 

Углубленн

ый 

уровень.// 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк и 

др. 

ый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие / 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия 

11 кл. 

Методичес

кое 

пособие. 

Углубленн

ый 

уровень.// 

Е.В. Буцко, 

А.Г. 

Мерзляк и 

др. 

10

А 

Математи

ка и 

информат

ика 

Информат

ика  

1 Информати

ка и ИКТ: 

учебник 

для 10 

класса / 

Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2016 

Информати

ка. 

программы 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 7-11 

классы: 

методическ

ое пособие / 

составител

ь Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2016 

Информати

ка и ИКТ. 

8-11 

классы: 

методическ

ое пособие 

/ Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2010 

Windows-

CD, 

содержащи

й ссылки на 

программн

ую 

поддержку 

курса, 

готовые 

компьютер

ные 

проекты, 

рассмотрен

ные в 

учебниках, 

тесты и 

методическ

ие 

материалы 

для 

учителей. 

тестовые и 
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зачетные 

практическ

ие работы в 

электронно

м 

приложени

и 

«Информат

ика и ИКТ: 

8-11 Н. 

Босова / 

методическ

ое пособие. 

издательств

о БИНОМ, 

Лаборатори

я знаний, 

2010. 

11

А 

Математи

ка и 

информат

ика 

Информат

ика  

1 Информати

ка и ИКТ: 

учебник 

для 11 

класса / 

Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2016 

Информати

ка. 

программы 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 7-11 

классы: 

методическ

ое пособие / 

составител

ь Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2016 

Информати

ка и ИКТ. 

8-11 

классы: 

методическ

ое пособие 

/ Н.Д. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2010 

Windows-

CD, 

содержащи

й ссылки на 

программн

ую 

поддержку 

курса, 

готовые 

компьютер

ные 

проекты, 

рассмотрен

ные в 

учебниках, 

тесты и 

методическ

ие 

материалы 

для 

учителей. 

тестовые и 

зачетные 

практическ

ие работы в 

электронно

м 

приложени

и 

«Информат

ика и ИКТ: 

8-11 Н. 

Босова / 

методическ



590 
 

ое пособие. 

издательств

о БИНОМ, 

Лаборатори

я знаний, 

2010. 

10

А 

Естествен

ные науки 

Физика  2 Г.Я. 

Мякишев. 

Б.Б. 

Буховцев, 

В.М. 

Чаругин. 

Физика. 10 

класс / 

учебник. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

 Ю.А. 

Сауров 

«Физика. 

Поурочные 

разработки 

10 класс». 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

Н.А. 

Парфентье

ва 

«Сборник  

задач по 

физике 10-

11 классы». 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

11

А 

Естествен

ные науки 

Физика  2 Г.Я. 

Мякишев. 

Б.Б. 

Буховцев, 

В.М. 

Чаругин. 

Физика. 11 

класс / 

учебник. 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

 Ю.А. 

Сауров 

«Физика. 

Поурочные 

разработки 

11 класс». 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

Н.А. 

Парфентье

ва 

«Сборник  

задач по 

физике 10-

11 классы». 

М.: 

Просвещен

ие, 2010 

11

А 

Естествен

ные науки 

Астроном

ия  

1 Воронцов-

Вельямино

в, Б. А. 

Астрономи

я. Базовый 

уровень. 11 

класс: 

учебник / Б. 

А. 

Воронцов-

Вельямино

в, Е. К. 

Страут. — 

6-е изд., 

испр. — М.: 

Дрофа, 

2019. 

Страут, 

Е.К. 

Астрономи

я. Базовый 

уровень. 11 

класс: 

рабочая 

программа 

к УМК Б. 

А. 

Воронцова-

Вельямино

ва, 

Е. К. Страу

та: учебно-

методическ

ое 

пособие / 

Е. К. Страу

т. — М. : 

Кунаш, М. 

А. 

Астрономи

я.  11  

класс.  

Методичес

кое  

пособие  к  

учебнику 

Б. А. 

Воронцова-

Вельямино

ва, Е. К. 

Страута  

«Астроном

ия.  

Базовый  

уровень.  

11  класс»  
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Дрофа, 

2017. 

/  М. А. 

Кунаш. 

10

А 

Естествен

ные науки 

Химия  2 Химия 10 

класс. 

базовый 

уровень. 

О.С. 

Габриелян. 

М.: Дрофа, 

2019 

Программа 

курса 

химии для 

8-11 

классов 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / О.С. 

Габриелян. 

М.: Дрофа, 

2010 

О.С. 

Габриелян, 

С.А 

Сладков, 

И.Г. 

Остроумов. 

Химия. 10 

класс. 

Базовый 

уровень. 

настольная 

книга для 

учителя. 

М.: Дрофа, 

2009 

Химия 10 

класс. 

контрольн

ые  и 

проверочн

ые работы / 

О.С. 

Габриелян, 

П.Н. 

Березкин. 

М.: Дрофа, 

2011 

11

А 

Естествен

ные науки 

Химия  2 Химия 11 

класс. 

базовый 

уровень. 

О.С. 

Габриелян. 

М.: Дрофа, 

2019 

Программа 

курса 

химии для 

8-11 

классов 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / О.С. 

Габриелян. 

М.: Дрофа, 

2010 

О.С. 

Габриелян, 

С.А 

Сладков, 

И.Г. 

Остроумов. 

Химия. 11 

класс. 

Базовый 

уровень. 

настольная 

книга для 

учителя. 

М.: Дрофа, 

2009 

Химия 11 

класс. 

контрольн

ые  и 

проверочн

ые работы / 

О.С. 

Габриелян, 

П.Н. 

Березкин. 

М.: Дрофа, 

2011 

10

А 

Естествен

ные науки 

Биология  1 А.А. 

Каменский, 

Е.К. 

Касперкая, 

В.И. 

Сивоглазов

. Биология. 

10 класс. 

Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвещен

ие, 2019 

В.И 

Сивоглазов

. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 10-11 

классы. 

Учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

В.И 

Сивоглазов

. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 10-11 

классы. 

Учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

В.И 

Сивоглазов

. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 10-11 

классы. 

Учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци
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й. Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

й. Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

й. Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

11

А 

Естествен

ные науки 

Биология  1 Общая 

биология. 

Базовый 

уровень: 

учебник 

для 10-11 

кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / В.И. 

Сивоглазов

, И,Б. 

Агафонова, 

Е.Т. 

Захарова. 

М.: Дрофа, 

2016 

В.И 

Сивоглазов

. 

Методичес

кие 

рекомендац

ии. 

Примерные 

рабочие 

программы

. 10-11 

классы. 

Учебное 

пособие 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

Козлова 

Т.А.  

Общая 

биология. 

Базовый 

уровень. 

10-11 

класс: 

методическ

ое пособие 

у учебнику 

В.И. 

Сивоглазов

а, И,Б. 

Агафоново

й, Е.Т. 

Захаровой 

«Общая 

биология. 

Базовый 

уровень». 

М.: Дрофа, 

2006 

 

10

А 

Физическ

ая 

культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

1 С.В. Ким, 

В.А. 

горский. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

10-11 

классы. 

Учебник. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2019 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2019 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Методичес

кое 

пособие. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Методичес

кое 

пособие. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

11

А 

Физическ

ая 

культура 

и основы 

безопасно

сти 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

1 С.В. Ким, 

В.А. 

горский. 

Основы 

безопаснос

ти 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

С.В. Ким. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 
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жизнедея

тельности 

жизнедеяте

льности. 

10-11 

классы. 

Учебник. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2019 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2019 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Методичес

кое 

пособие. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

Базовый 

уровень. 

10-11 

классы. 

Методичес

кое 

пособие. 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

10

А 

Физическ

ая 

культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Физическ

ая 

культура 

3 Физическая 

культура. 

10-11 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / В.И. 

Лях, А.А. 

Зданевич; 

под ред. 

В.И. Ляха. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

Комплексн

ая 

программа 

физическог

о 

воспитания 

учащихся. 

10-11 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2009 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич. 

Физическая 

культура. 

Методичес

кое 

пособие 10-

11 классы. 

М.:  

Просвещен

ие, 2012 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура: 

10-11 

класс: 

тестовый 

контроль: 

пособие 

для 

учителя / 

В.И. Лях. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

11

А 

Физическ

ая 

культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Физическ

ая 

культура 

3 Физическая 

культура. 

10-11 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / В.И. 

Лях, А.А. 

Зданевич; 

под ред. 

В.И. Ляха. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

Комплексн

ая 

программа 

физическог

о 

воспитания 

учащихся. 

10-11 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2009 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич. 

Физическая 

культура. 

Методичес

кое 

пособие 10-

11 классы. 

М.:  

Просвещен

ие, 2012 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура: 

10-11 

класс: 

тестовый 

контроль: 

пособие 

для 

учителя / 

В.И. Лях. 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
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текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 



595 
 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и –аудио -видео материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.3.6. Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств / 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран – 

5/24 

Принтер монохромный – 4 /25 

Принтер цветной – 1/1 

Фотопринтер 0/3 

Цифровая видеокамера – 1/0 

Графический планшет – 3/0 

Цифровой фотоаппарат – 0/3 

Микрофон – 4/2 

Музыкальная клавиатура – 0/1 

Оборудование компьютерной сети – 

0/1 

Конструктор, позволяющий создать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью – 3/2 

До 31.12 

2 Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты – 0/39 

Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами – 

10/29 

Графический редактор для обработки 

растровых изображений – 0/10 

Графический редактор для обработки 

До 31.12 
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векторных изображений – 0/10 

Редактор подготовки презентаций – 

0/10 

Редактор видео – 0/10 

Редактор звука – 0/10 

Редактор генеалогических деревьев – 

10/0 

3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Подготовка формирования ИКТ 

компетентности работников школы; 

Заключение договоров; 

Подготовка локальных актов 

До 01.09 

 

4 Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники (органайзеры) – 0/90 

Рабочие тетради (тетради-тренажеры) 

– 0/90 

До 31.12 

5 Электронные 

компоненты 

Электронные приложения к 

учебникам – 0/59 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение    технической,    методической    и     организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение      образовательного       процесса       в       информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры 

и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 
 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Критериями созданных в школе условий для реализации 

ООП СОО являются: 

 соответствие требованиям ФГОС СОО 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализации 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, 

в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов среднего общего 

образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем среднего общего образования 

обучающихся; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – кафедра гуманитарно-эстетических дисциплин, кафедра естественно- 

математических дисциплин, научно-методический совет, педагогический совет, Совет 

Учреждения. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся старшей школы; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки 

качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляют все представители администрации учреждения, руководители кафедр 

гуманитарно-эстетических и естественно-научных дисциплин, привлекаемые учителя 

старшей школы, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по 

показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности 

по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может 
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назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор, 

Совет Учреждения, педагогический совет, научно-методический совет принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты Показатели 

1
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 освещенность 

 воздушно-тепловой режим 

 площадь на одного ученика 

 санитарное состояние  

  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

 учебные сооружения  Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных 

программ 

 Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

- учебно-методическая литература 

-художественная литература 

- методическая литература 

- справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%) 

 Обеспеченность обучающихся 

художественной литературой с т.з. 

действующих рабочих программ 

 Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному и 

школьному перечню 

 Процентное соотношение 

литературы на традиционных и 

электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) 

посадочных мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации 

образовательных программ 

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих 

мест на 1 ученика (процентное 

соотношение с потребностью по 

учебному плану) 

 Оборудование 

медицинского кабинета 

 Соответствие действующим 

требованиям 
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2
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 Трудовой коллектив 

 Педагогический персонал 

 Укомплектованность штата (% 

занятых ставок) 

 Распределение по образовательному 

цензу 

 Распределение по 

квалификационным категориям 

 Распределение по стажу 

3
. 
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 Локальная нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость  

 Соответствие уставным целям 

деятельности образовательного 

учреждения 

 Соответствие нормативным актам 

более высокого уровня 

 Организационная 

структура управления 

 Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения 

 Полнота и последовательность 

распределения поручений между 

органами управления 

4
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н
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в
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о
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 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные 

услуги 
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 Гигиенические требования 

к продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

 

 

 Выполнение гигиенических 

требований к продолжительности 

уроков, перемен 

3.3.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Условия реализации ООП Мероприятия по 

формированию условий 

Сроки реализации 

Финансовые  

Проведение ремонта в 

помещениях ОУ 

Реализация нормативно-

правовых актов, 

определяющих нормативное 

подушевое бюджетное 

финансирование школы при 

реализации ФГОС СОО 

 

Ежегодно (косметический) 

Ежегодно  

Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств для 

обеспечения введения ФГОС 

СОО 

 

Кадровые  

Ежегодно  

 

 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

всех учителей-предметников 

и членов администрации 

 

 

 

1 раз в 3 года 
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Аттестация педагогических 

работников на первую и 

высшую категории 

школы по вопросам ФГОС 

СОО 

Не реже 1 раза в 5 лет 

 

 

 

Развитие методических 

компетентностей педагогов 

(владение различными 

методами обучения, знание 

дидактических методов, 

приемов и умения применять 

их в процессе обучения для 

формирования общеучебных 

навыков и умений0 

Удовлетворение нужд школы 

в квалифицированных 

специалистах 

Определение проблем, 

возникших при введение 

ФГОС СОО 

 

Организация обмена опытом 

между учителями школы и 

изучение опыта работы 

других ОУ 

 

По плану МО, СМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану работы МО школы 

и города 

 

По мере необходимости 

Материально-технические Приобретение 

мультимедийных комплексов 

 

Приобретение 

лицензионного ПО 

Замена АРМ 

Приобретение комплектов 

мебели 

Пополнение лыжной базы 

для учащихся 

По мере необходимости 

Учебно-методическое 

 

Приобретение учебников 

Приобретение 

дополнительной учебно-

методической литературы 

Анализ имеющейся учебно-

методической базы 

 

По плану библиотеки 

 

Ежегодно  

Ежегодно  

Организационные  

 

 

 

Отслеживание исполнения 

нормативно-правовых 

документов, принятых к 

исполнению  

Внесение изменений в 

документацию школы (ООП 

СОО, рабочие программы, 

локальные акты и т.д. 

 

Систематически  

По мере необходимости 

Условные сокращения 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования ООП – 

основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия  

ППк - психолого-педагогический консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс 

 


