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Общее положение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адамовская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени М.И.Шеменева» (далее - МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева») открыто в 
1963 г. по адресу: Оренбургская область, Адамовский район, п.Адамовка, ул.Красногвардейская, д. 17. 

Учредителем ОУ является администрация муниципального образования Адамовский район в лице Отдела 
образования администрации муниципального образования Адамовский район. 
Учреждение работает на основании следующих документов: 
 лицензия Серия 56ЛО1 №0003435  рег. номер №1672-2 от 28.04.2015г., бессрочная 

 свидетельство о государственной аккредитации  № 1801 от 02 июня 2016 года серия 56А01 № 0003468, срок 
действия до  26.12.2024 

       Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени 
М.И.Шеменева» разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Данная программа 
является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных образовательных стандартов и 
накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 
Она ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени 
М.И.Шеменева» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;   
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. 
протокол № 2/16-з); 
- СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Адамовская  средняя 
общеобразовательная школа №1имени М.И.Шеменева». 
Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса 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.  
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ «Адамовская СОШ №1 
имени М.И.Шеменева» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования;  
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе:  
- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
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- программы отдельных учебных предметов, курсов;   
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, 
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, экологической культуры.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 
механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы;  
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева» в рамках реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
- с правами  обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ; 
- другими документами регламентирующими осуществление образовательного процесса. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ №1имени 
М.И.Шеменева» (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) к 
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего (полного) общего образования,  направленное на обеспечение:  
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
- равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования;  
- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) 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;  
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно 
значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы;  
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
Содержание основной образовательной программы среднего (полного) общего образования формируется с 
учётом:  
государственного заказа:  

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с государственными 
стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности.  
социального заказа:  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 
экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 
разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  
заказа родителей:  
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- возможность получения качественного образования;  
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  
- сохранение здоровья.  
Цель ООП СОО: обеспечение выполнения требований ФГОС СОО: создание условий для достижения 
обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих 
гармоничному самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, 
происходящих в современном обществе. 
Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и образовательные задачи:  
создание равных условий для получения качественного общего среднего образования в полном объеме и в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 
обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему профильного обучения, 
различных курсов, секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования детей;  
формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;  
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников; 
организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного творчества, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед 
собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 
деятельности педагогических работников школы; 
Принципы и подходы к формированию  ООП СОО 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3).  
признание приоритетности образования;  

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;  
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства;  
создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 
образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  
светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;  
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания;  
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека;  
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автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 
обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 
отчетность образовательных организаций; 
демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями;  
недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.  
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования в основе создания и реализации основной 
образовательной программы МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева» лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период завершается 
психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, определяющие личностное и 
профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая 
система ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-политической, экономической, 
эстетической и экологической сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, 
эстетическими, трудовыми нормам и правилами.  
Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных 
способностей, дарований человека будет сформирована на этой основе профессионально и социально 
компетентная, мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающая и способная отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  
Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей 
профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного поведения на рынке труда. 
Поэтому выпускники старшей школы должны владеть следующим набором компетенций:  
- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания, умения и навыки;  
- владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной конкурентоспособности;  
- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность обоснованного выбора 
содержания будущего профессионального образования;  
- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств и преодолении 
установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения;  
- планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты реализации жизненных 
планов.  
Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания федерального, 
регионального и школьного образовательного компонентов.  
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Образовательная деятельность открыта для любых известных форм организации обучения – урочной, 
индивидуальной, коллективно-групповой, педагогически управляемого самообразования. Урок перестает 
быть единственной формой приобретения и передачи знаний, активно внедряются в образовательную 
практику альтернативные формы образовательной деятельности, такие как проектная методика, 
исследовательская деятельность, экспериментальная деятельность, участвуя в которых обучающийся 
приобретает:  
– опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе исследовательской, творческой;  
– информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, структурированием и обработкой 
информации;  
– коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с другими людьми, ведение дискуссии, защита 
своей точки зрения и пр.);  
– организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, планирование ее этапов, 
прогнозирование результатов и пр.) Образование в школе, кроме обязательных занятий, включает в себя 
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занятия по выбору обучающихся (элективные курсы, предметные кружки); дополнительные занятия; 
консультации с учителями.  
Программа адресована обучающимся 10-11-х классов и их родителям (законным представителям), педагогам, 
руководству школы с целью информирования о содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов, координации 
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися основной образовательной программы СОО, регулирования взаимоотношений участников 
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации).  
ООП СОО является преемственной по отношению к основной образовательной программе основного общего 
образования.  
Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года.  
В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с обучающимися на уровне среднего 
общего образования определен «портрет» выпускника средней школы как ученика:  
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его продолжению в тех 
или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего 
жизненного пути;  
- умеющей учиться не только определять границы своего знания, но и находить способы и пути преодоления 
своих трудностей, проблем;  
- переносящей способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  
- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и 
взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и культурные взгляды;  
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной траектории, что 
необходимо для реализации целей последующих образовательных ступеней и осознанного выбора профессии;  
- любящей свой край и свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции;  
- осознающей и принимающей традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, сопричастность к судьбе Отечества;  
- креативной и критически мыслящей, активно познающей мир, осознающей ценность науки, труда и 
творчества для человека и общества, мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни;  
- уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать;  
- осознанно выполняющей и пропагандирующей правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для самого человека и других людей.  
Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 
необходимым условием развития и социализации обучающихся.  
Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, а также интегрированный курс 
Обществознание (включая экономику и право).  
Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 
Условия, необходимые для реализации образовательной программы.  
Образовательная программа создана на основе сохранения традиций и особенностей школы, заключающихся 
в расширении и преобразовании научно-ориентированной среды школы на основе компетентностного 
подхода.  
МБОУ «Адамовская  СОШ №1 имени М.И.Шеменева» обладает достаточным потенциалом для дальнейшего 
построения модели инновационной школы с развивающим образовательным пространством. К данным 
основаниям можно отнести:  
- стабильные положительные образовательные результаты обучающихся;  
- создание условий, позволяющих обучающимся получить качественное образование;  
- продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе которых лежит 
компетентностный подход к обучению;  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
(далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее — системой 
оценки). 
Образовательная программа старшей школы устанавливает следующие требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего образования: 
1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 
2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах учебных курсов. 
Метапредметные и личностные результаты рассматриваются учителями-предметниками и выборочно 
отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. Предметные результаты представлены 
двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и 
на углубленном уровне. 
 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн);  
– формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения;  
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации.  

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

 

 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность;  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире;  
социальной организации;  
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 
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     Личностные результаты в 
сфере отношений обучающихся 
с окружающими людьми 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 
и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой 
природе, художественной 
культуре 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к 
семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 



12 

 

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

экономических 

отношений 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере 
физического, психологического, 
социального и академического 
благополучия обучающихся 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.  

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). Выпускник научится  

В сфере регулятивных УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;  
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.  

В сфере познавательных УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  
– 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.  



13 

 

В сфере коммуникативных УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 
углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету. 
Учитывая особенности образовательных результатов на старшей ступени общего образования, 
предполагающие становление учебно-профессиональной деятельности учащихся, в образовательных 
программам предусматривается выбор и изучение большинства учебных предметов на базовом или 
углублённом уровне. 
Это существенным образом видоизменяет методологию построения образовательных результатов. Помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться», результаты также подразделяются на результаты базового уровня и результаты углублённого 
уровня. Таким образом, возникает необходимость определить логику представления результатов четырёх 
видов: «выпускник научится – базовый уровень», «выпускник получит возможность научиться – базовый 
уровень», «выпускник научится - углублённый уровень», «выпускник получит возможность научиться – 

углублённый уровень». 
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 углублённого 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 счёт заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 
постановки основных 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. 
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Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
Эта группа результатов предполагает: 
 - овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 
распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 
подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  
- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; - наличие представлений о данной 
предметной области как целостной теории (совокупности теорий), основных связях с иными смежными 
областями знаний. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 
целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 
знаний и способов действий на метапредметной основе. 

1.2.3.1. Предметная область "Русский язык и литература" 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык (базовый уровень) 
- 1) сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и 
мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
7) сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
9) овладение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы; 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка  
- характеризовать единицы языка того или иного уровня  
- анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления  
- анализировать роль форм русского языка, 
использованных в предъявленных текстах  
- комментировать высказывания о богатстве и 
выразительности русского языка  
- анализировать языковые средства в зависимости от 
типа и жанра высказывания  
- использовать синонимические ресурсы русского языка 
для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи  иметь представление об 
истории русского языкознания  
- выражать согласие или несогласие с мнением 
собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи  
- характеризовать языковые средства в соответствии с 
типом и жанром текста  
- опознавать лексические и синтаксические средства 
языка в текстах определённого стиля речи  
- дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную информацию 
прослушанного текста  
- проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию  
- создавать тексты определённого стиля в некоторых 
жанрах, относящихся к этому стилю  
- проводить комплексный анализ текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности  
- владеть умениями информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представлять 
их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов  
- создавать отзывы, рецензии, аннотации на 
предложенный текст  
- характеризовать основные аспекты культуры речи  
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
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11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов 
речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) 
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 
13) для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой и альтернативной 
коммуникативной практике при создании 
устных, письменных, альтернативных 
высказываний; стремление к возможности 
выразить собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию. 
 

"Русский язык", "Литература" (углубленный 
уровень) - требования к предметным 
результатам освоения углубленного курса 
русского языка и литературы должны включать 
требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о 
лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке 
как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 
3) владение знаниями о языковой норме, ее 
функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 
4) владение умением анализировать единицы 
различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического 
анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приемами 
редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить 
лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической 
речевой деятельности; 
8) понимание и осмысленное использование 
понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и 
интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного 

письма  
- соблюдать культуру научного и делового общения в 
устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем  
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной 
речи, а также в учебно-научной и официально-деловой 
сферах общения  
- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых 
норм  
- осуществлять речевой самоконтроль  
- оценивать коммуникативные качества и 
эффективность собственной и чужой речи  
- совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка  
- использовать основные нормативные словари и 
справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств  
- оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной 
литературы  
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филологического анализа художественного 
текста; 
10) сформированность представлений о системе 
стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об 
индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками 
литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 
12) умение оценивать художественную 
интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика 
и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о 
принципах основных направлений 
литературной критики. 
распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте  
- использовать языковые средства адекватно 
цели и ситуации речевого общения  
- опознавать в предъявленных текстах формы 
русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго)  
- различать основные разновидности 
монологической и диалогической речи  
- создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и 
диалогические тексты определённой 
функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и 
определённых жанров (выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, доклады)  
- определять признаки и структурные элементы 
текста  
- опознавать типы текстов  
- подбирать и использовать языковые средства 
в зависимости от типа высказывания и в 
соответствии с типом текста  
- определять тему, проблему и основную мысль 
текста  
- определять лексические и грамматические 
средства связи предложений в тексте в 
соответствии с видами связи  
- выделять основные признаки определённого 
стиля речи  
- различать и анализировать тексты разных 
жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста  
- создавать тексты разных жанров в 
соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста  
- отмечать отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка  
- опознавать в тексте и называть 
изобразительно-выразительные средства языка, 
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определять их тип (лексические, 
синтаксические, фонетические)  
- анализировать текст с точки зрения наличия в 
нём определённых изобразительно-

выразительных средств  
- использовать изобразительно-выразительные 
средства языка в устных и письменных текстах 
разных жанров и стилей  
- использовать при работе с текстом разные 
виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации)  

- извлекать необходимую информацию из 
различных источников и переводить ее в 
текстовый формат  
- выделять основные аспекты культуры речи  
- выбирать тему, определять цель и подбирать 
материал для публичного выступления  
- соблюдать культуру публичной речи  
- опознавать основные виды языковых норм  
- соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка  
- оценивать собственную и чужую речь с 
позиции соответствия языковым нормам  
- использовать основные нормативные словари 
и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам  
Русский язык (углубленный уровень) 
- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка  
- характеризовать единицы языка того или 
иного уровня  
- анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их 
употребления  
- анализировать роль форм русского языка, 
использованных в предъявленных текстах  
- комментировать высказывания о богатстве и 
выразительности русского языка  
- анализировать языковые средства в 
зависимости от типа и жанра высказывания  
- использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи  
- иметь представление об истории русского 
языкознания  
- выражать согласие или несогласие с мнением 
собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи  
- характеризовать языковые средства в 
соответствии с типом и жанром текста  
- опознавать лексические и синтаксические 
средства языка в текстах определённого стиля 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в 
тексте  
- выделять и описывать социальные функции русского 
языка  
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с 
социальными функциями языка  
- характеризовать роль форм русского языка в 
становлении и развитии русского языка  
- проводить лингвистический анализ форм 
существования русского языка на примере различных 
текстов  
- проводить анализ прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 
рецензии, резюме  
- проводить комплексный лингвистический анализ 
языковых средств текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью  
- критически оценивать устный монологический текст и 
устный диалогический текст  
- создавать тексты определённого стиля в различных 
жанрах  
- выступать перед аудиторией с текстами различной 
жанровой принадлежности  
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 
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речи  
- дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста  
- проводить самостоятельный поиск текстовой 
и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию  
- создавать тексты определённого стиля в 
некоторых жанрах, относящихся к этому стилю  
- проводить комплексный анализ текстов 
разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности  
- владеть умениями информационной 
переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов  
- создавать отзывы, рецензии, аннотации на 
предложенный текст  
- характеризовать основные аспекты культуры 
речи  
- соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма  
- соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем  
- соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения  
- опознавать типичные случаи несоблюдения 
языковых норм  
 осуществлять речевой самоконтроль  
- оценивать коммуникативные качества и 
эффективность собственной и чужой речи  
- совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка  
- использовать основные нормативные словари 
и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых 
средств  
- оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы  

самокоррекцию  
- использовать языковые средства с учетом 
вариативности современного русского языка  
- проводить анализ коммуникативных качеств и 
эффективности речи  
- редактировать устные и письменные тексты 
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 
русского литературного языка  
- определять пути для совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и культуры речи  
 

 

Литература (базовый уровень) 
-понимать образную природу словесного 
искусства  
- воспроизводить содержание изученных 
литературных произведений  
- понимать взаимосвязь основных фактов жизни 
писателей-классиков XIX–XX вв. с основной 
тематикой и проблематикой их творчества  
- понимать основные закономерности историко-

литературного процесса и различать черты 
литературных направлений  
- различать основные теоретико-литературные 
понятия  
 

 

анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения  

 соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 

- анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения  
- соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
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общечеловеческое содержание изученных 
литературных  
 

 

литературным направлением эпохи  
- определять род и жанр произведения  
- сопоставлять литературные произведения  
- выявлять авторскую позицию  
- выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения  
- аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению  
- писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы  

Литература (углубленный уровень) 
- понимать образную природу словесного 
искусства  
- воспроизводить содержание изученных 
литературных произведений  
- понимать взаимосвязь основных фактов жизни 
писателей-классиков XIX–XX вв. с основной 
тематикой и проблематикой их творчества; 
выделять этапы творческой эволюции 
писателей-классиков  
- воспроизводить историко-культурный 
контекст и творческую историю изучаемых 
произведений  
- понимать основные закономерности историко-

литературного процесса; применять сведения 
об отдельных периодах его развития при 
анализе произведений; различать черты 
литературных направлений и течений  
- различать основные теоретико-литературные 
понятия  
 

- анализировать и интерпретировать литературное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (художественная структура, тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения  
- соотносить художественную литературу с фактами 
общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии 
общества  
- раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со 
временем написания, с современностью и с традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 
русской литературы  
- соотносить изучаемое произведение с литературным 
направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения  
- определять жанрово-родовую специфику 
литературного произведения  
- сопоставлять литературные произведения, а также их 
различные художественные, критические и научные 
интерпретации  
- выявлять авторскую позицию, характеризовать 
особенности стиля писателя  
- выразительно читать изученные произведения (или 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения  
- аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению  
- составлять планы и тезисы статей на литературные 
темы, готовить учебно-исследовательские работы  
- писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения различных жанров на литературные темы  

 

1.2.3.2. Предметная область "Иностранный язык" 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 
Говорение, диалогическая речь 
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 - вести разговор в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках изученной 
тематики  
- при помощи разнообразных языковых средств 
без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»  
- выражать и аргументировать личную точку 
зрения  
- использовать оценочные суждения и 
эмоционально-оценочные средства  
- запрашивать и обмениваться информацией в 
пределах изученной тематики  
- обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию  

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и 
объяснять суть проблемы  
- кратко комментировать точку зрения другого человека  
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо информации  
- уверенно обмениваться, проверять и подтверждать 
собранную фактическую информацию  
 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать простые связные 
высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «предметное 
содержание речи»  
- передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/услышанного кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики)  
- строить высказывание на основе изображения 
с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст  
- обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста  
- сравнивать и противопоставлять друг другу 
альтернативы  
 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического 
характера с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной тематики  
- выборочно понимать детали несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического 
характера, характеризующихся четким, 
нормативным произношением, в рамках 
изученной тематики  

- понимать простую техническую информацию  
- понимать лекцию или беседу при условии, что 
выступление имеет простую и чёткую структуру  
- в общих чертах следить за основными моментами 
дискуссии, при условии, что все произносится на 
литературном языке  
 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи  
- отделять в простых аутентичных текстах 
различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые 
факты, определять свое отношение к 
прочитанному  

- читать и понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов  
 

Письмо 
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- писать простые связные тексты по изученной 
тематике  
- писать неофициальное электронное письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать сведения 
о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка  
- описывать явления, события, излагать факты, 
выражая свои суждения и чувства  
- письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тематики старшей школы в форме 
рассуждения, приводя ясные аргументы и 
примеры  

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу  
- делать во время лекции записи при условии, что лекция 
имеет ясную и четкую структуру в рамках изученной 
тематики  
 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, 
включённые в раздел «предметное содержание 
речи»  
- расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с орфографическими нормами  

- в письменных текстах логично и чётко распределять 
информацию внутри абзацев  
 

Фонетическая сторона речи 

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

- произносить звуки английского языка с чётким, 
естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента  
 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять лексические 
единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»  
- распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы  
- определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам  
- догадываться на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и 
по контексту о значении отдельных слов  
- распознавать и употреблять в речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.)  

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках «Предметного содержания речи»  
- использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, 
уместно употребляя их в соответствии со стилем речи  
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 
и фразы (collocations)  

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
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, 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения 
возможности или вероятности в прошедшем времеи 

(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 
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unless  

- употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; because; so/ so that  

- 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 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 используемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect  

- употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени - to 

be going to, Present Continuous; Present Simple  

- употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would)  

- согласовывать времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого  
- употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения  
- употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 
артикль  
- 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  

противопоставления и различия в сложных предложениях  
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- употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место действия  
Иностранный язык (английский язык, углубленный уровень) 
Говорение, диалогическая речь 

- справляться с новыми коммуникативными 
ситуациями и объяснять суть проблемы  
- кратко комментировать точку зрения другого 
человека  
- проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации  
- уверенно обмениваться, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию  
- выражать различные чувства (радость, 
удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексические средства 
языка  

- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 
взаимосвязь идей  
- общаться без подготовки и в рамках ситуаций 
официального и неофициального общения  
- беседовать на общие темы, принимая живое участие в 
разговоре даже при наличии внешних шумовых помех  
- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника  
 

Говорение: монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный 
текст  
- сравнивать и противопоставлять друг другу 
альтернативы  
- чётко формулировать вопрос или проблему, 
объясняя причины, высказывая предположения 
и возможные последствия  
- высказывать свою точку зрения в длительных 
дискуссиях на широкий спектр тем, 
поддерживая её аргументами и пояснениями  
- комментировать точку зрения собеседника в 
дискуссиях на широкий спектр тем, приводя 
аргументы за и против  
- строить устное высказывание на основе 
нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая и 
делая выводы  
- обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста  

- делать четкие высказывания по широкому кругу 
вопросов, углубляясь в подтемы, развивая отдельные 
положения и заканчивая подходящим выводом  
- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, 
указывая на плюсы и минусы различных вариантов  
- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя 
важные элементы  
 

Аудирование 

- понимать простую техническую информацию  
- понимать в полной мере несложные звучащие 
аудио- и видеотексты монологического и 
диалогического характера характеризующиеся 
четким, нормативным произношением, в 
наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения  
- понимать лекцию или беседу при условии, что 
выступление имеет простую и чёткую 
структуру  
- в общих чертах следить за основными 
моментами дискуссии, при условии, что все 
произносится на литературном языке  

- следить за ходом длинного доклада или сложной 
системы доказательств на литературном языке  
- понимать разговорную речь в пределах литературной 
нормы на знакомые и незнакомые темы  
 

Чтение 
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- читать и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов  
- уверенно обмениваться накопленной 
фактической информацией на основе 
прочитанного текста  
- проверять и подтверждать имеющуюся 
информацию на основе прочитанного текста  
 

- понимать во всех подробностях сложные тексты, 
используя элементы анализа текста  
- определять временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий  
- прогнозировать развитие/результат излагаемых 
фактов/событий  
- определять замысел автора  
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде 
текстов  

Письмо 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу  
- делать во время лекции записи при условии, 
что лекция имеет ясную и четкую структуру в 
рамках изученной тематики  
- свободно выражать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной 
тематики  
- письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, 
приводя ясные аргументы и примеры  
- строить письменное высказывание на основе 
нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая 
выводы  

- писать четкие, хорошо структурированные тексты по 
сложной тематике  
 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка с 
чётким, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента  
- четко и естественно произносить слова 
английского языка, в том числе применительно 
к новому языковому материалу  

- передавать нюансы помощью соответствующей 
интонации и логического ударения  
 

Орфография и пунктуация 

- в письменных текстах логично и чётко 
распределять информацию внутри абзацев  
- создавать связные, понятные тексты, 
соблюдая правила орфографии и пунктуации, а 
также правила организации абзацев  

- создавать письменные высказывания с четкой, понятной 
графической организацией без орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание  
 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в письменном и 
звучащем тексте изученные лексические 
единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
«Предметного содержания речи  
- использовать фразовые глаголы на широкий 
спектр тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи  
- узнавать и использовать в речи устойчивые 
выражения и фразы (collocations). Распознавать 
и употреблять в речи различные фразы-клише 
для участия в разговорах в различных 
ситуациях, в том числе официальных и 
неофициальных  
- использовать для пересказа различные 
глаголы речи (reporting verbs — he was asked 

to…; he ordered them to…  

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий 
и имён собственных в рамках интересующей тематики  
- использовать термины из области грамматики, 
лексикологии, синтаксиса  
- узнавать и употреблять в письменном и звучащем 
тексте специальную терминологию по интересующей 
тематике  
 

  Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи артикли для передачи - использовать в речи союзы despite/ in spite of для 
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нюансов  
- использовать в речи широкий спектр 
прилагательных и глаголов с управлением  
- употреблять в речи все формы страдательного 
залога  
- употреблять в речи сложное дополнение 
(Complex object)  

- использовать широкий спектр союзов для 
выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях  
- использовать в речи местоимения “one” и 
“ones  

- использовать в речи фразовые глаголы с 
дополнением, выраженным личным 
местоимением  
- употреблять в речи модальные глаголы для 
выражения догадки и предположения (might, 

could, may)  

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

- употреблять в речи эллиптические структуры  
- использовать степени сравнения 
прилагательных с наречиями, усиливающими 
их значение (intesifiers, modifiers)  

- употреблять в речи формы действительного 
залога времен Future Perfect и Future Continuous 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past 
Perfect Continuous  

- использовать в речи причастные и 
деепричастные обороты (participle clause)  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past 
Perfect Continuous  

- использовать в речи модальные глаголы для 
выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + 

have done) 

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 герундиями и с инфинитивами, включая 
сложные случаи  
- использовать в речи инверсию с отрицательными 
наречиями (Never have I seen.../Barely did I hear what he was 

saying…)  
- использовать в речи широкий спектр придаточных 
предложений  
 

 

1.2.3.3. Предметная область "Общественные науки" 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

История (базовый уровень) 
- локализовать во времени события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории XX – начала 
XXIв; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новейшее время  
- применять знание фактов для характеристики 
новейшей эпохи, её процессов, явлений, 
ключевых событий  
- раскрывать историю России как неотъемлемую 
часть мирового исторического процесса и роль 
многих поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. 
во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в т.ч. в современном 
глобальном мире  
- сравнивать историческое развитие России и 

- применять приёмы самостоятельного поиска и 
критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах. Раскрывать сущность 
дискуссионных вопросов истории  
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
- понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций;  
- определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;  
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с исторически 
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других стран в 1914-2015 гг., объяснять, в чем 
заключались его общие черты и особенности  
- использовать навыки проектной деятельности, 
умения вести диалог, участвовать в дискуссии 
по исторической тематике в условиях открытого 
информационного общества  
- определять причины и следствия событий 
истории России 1914-2015 гг.  
- обосновывать собственную точку зрения по 
ключевым вопросам истории России новейшего 
времени  
- использовать историческую карту как 
источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в XX – начале XXI 

в, значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.  
- анализировать информацию из исторических 
источников – текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи  
- сопоставлять социально-экономическое и  
политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 
и революции), сравнивать исторические 
ситуации и события  
- раскрывать историко-культурное 
многообразие народов России, содержание 
основополагающих общероссийских 
государственных символов, культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок  
- на конкретных примерах демонстрировать 
умение обобщать исторические события 
новейшей отечественной истории  
- составлять описание исторических объектов и 
памятников ХХ в. на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов  
- излагать круг дискуссионных вопросов 
российской истории ХХ в. и существующие в 
науке их современные версии и трактовки  
- соотносить историческое время - исторические 
события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ в.  
- понимать роль России в мировом сообществе 
новейшего времени  
- применять полученные знания при анализе 
современной политики России  
- извлекать информацию из исторической карты, 
карто-схем, привязывать исторические события 
к месту и времени  
- уважительно относиться к историко-

культурному наследию народов России, 
занимать активную позицию по сохранению 
памятников истории и культуры  
- отбирать необходимый материал из разных 
источников и обосновывать свою точку зрения  
- анализировать информацию из различных 

возникшими системами, идеологическими теориями;  
- учета в своих действиях необходимости 
конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением;  
- осознания себя представителем исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином 
России  
- владеть системными историческими знаниями, 
служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории ХХ - начала ХХ1 вв., 
соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной 
истории  
- сравнивать развитие России и других стран в 
Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности, развития России с 
зарубежными странами, аргументировано объясняя 
сходства, различия и особенности уровня их 
развития  
- применять приёмы самообразования в области 
общественно-научного (социально-гуманитарного) 
познания для дальнейшего получения 
профессионального образования  
- анализировать информацию из источника с 
применением контекстных знаний  
- характеризовать позицию автора источника, 
текста  
- применять элементы источниковедческого анализа 
при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.)  
- применять знания о роли современной исторической 
науки, основных методах исторического познания в 
решении задач прогрессивного развития России, 
человечества  
- использовать понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа, 
межпредметные связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных связей и значения 
событий, процессов и явлений прошлого и 
современности  
- применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира  
- знать основные концепции в исторической науке, 
излагать свою позицию в логике выбранного подхода  
- объяснять исторически сложившиеся нормы 
социального поведения людей другой культуры и 
национальной принадлежности  
- целенаправленно применять знания об 
историческом процессе в познавательной, 
проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.  
- выявлять наиболее очевидные случаи 
несоответствия исторической действительности в 
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источников по отечественной истории 
Новейшего времени  
- обоснованно оценивать исторический 
материал из различных источников  
- давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории ХХ- начала 
XXI в.  
- определять историческое событие местного 
масштаба (региональный уровень) в контексте 
общероссийской истории ХХ в.  
- давать оценку наиболее значительным 
событиям мировой, российской и региональной 
истории новейшего времени  
- оценивать деятельность исторических 
личностей на основе изучения явлений, 
событий, высказывая при этом собственные 
суждения с использованием в своей речи 
основных исторических терминов и понятий, 
относящихся к истории ХХ в.  
- описывать условия существования, основные 
занятия, образ жизни россиян в ХХ в.  
- работать с разными видами исторических 
источников, а также критически их 
анализировать  
- оценивать роль личности в отечественной 
истории ХХ в., приводить аргументы и примеры 
в защиту своей точки зрения  
- сравнивать различные исторические 
документы, давать им характеристику  
- читать информацию по исторической карте 
(схеме), использовать данную информацию в 
работе с остальными историческими 
источниками  
- работать с иллюстративным материалом, 
соотносить полученные данные с 
историческими событиями (явлениями, 
процессами)  

 обзорно использовать информацию 
Интернета, телевидения при изучении 
политической деятельности современных 
руководителей России и зарубежных стран и 
проводить отбор необходимой информации  
- иметь собственную точку зрения по ключевым 
вопросам истории России ХХ в. и обосновывать 
ее с опорой на знание исторических фактов  
- приводить изложенные в учебной литературе 
оценки российских исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий и 
войн, революций  
- использовать знания об истории и культуре 
своего и других народов в общении с людьми  
- различать в исторической информации факты 
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории  
- раскрывать значение терминов новейшей 
истории  
- участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

художественном отображении событий прошлого, а 
также в обыденной или политизированной 
трактовке вопросов истории  
- самостоятельно применять исторические знания 
на конференциях, круглых столах, исследовательской 
деятельности; излагать свою позицию  
- высказывать и объяснять оценочные суждения о 
деятельности исторических личностей  
- выявлять особенности исторического периода на 
основе достижений культуры  
- систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе  
- высказывать и аргументировать свою оценку 
событий и личностей  
- понимать роль России в контексте мировой 
политики  
- работать с хронологией, картами и заданиями 
повышенного уровня сложности  
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чего нужно знать историю  
- отбирать информацию о жизни людей родного 
края на определённом историческом этапе 
(региональный компонент)  
- сравнивать особенности исторического 
культурного наследия России и других ведущих 
стран  
- устанавливать аналогии 

История (углубленный уровень) 
- владеть системными историческими знаниями, 
служащими основой для понимания места и 
роли России в мировой истории, соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории  
- раскрывать сущность дискуссионных, 
«трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение 
к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии  
- применять приёмы самостоятельного поиска и 
критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах  
- критически оценивать вклад конкретных 
личностей в развитие человечества  
- на основе комплексного использования 
энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, дипломатов, 
полководцев  
- на основе вещественных данных, полученных 
в результате исследовательских раскопок, 
самостоятельно анализировать полученные 
данные и приходить к конкретным результатам  
- объяснять, в чём состояли мотивы, цели и 
результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории  
- давать комплексную оценку периодам 
Отечественной истории (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ; 

- 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, 
фальсификаций  
- определять и аргументировать свое отношение к 
различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии  
- применять элементы источниковедческого анализа 
при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную 
информацию, раскрывая ее познавательную ценность  
- целенаправленно применять элементы 
методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 
практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.  
- знать основные подходы (концепции) в изучении 
истории, определять себя в логике одной из них  
- давать оценку "трудных" вопросов истории  
- владение умениями и навыками комплексной работы 
с различными типами исторических источников, 
поиска и систематизации исторической информации 
как основы решения исследовательских задач  
- получение систематизированных знаний об истории 
человечества и элементов философско-исторических 
и методологических знаний об историческом 
процессе; подготовка учащихся к продолжению 
образования в области гуманитарных дисциплин  
- понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически 
анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию к 
окружающей реальности, соотносить её с 
мировоззренческими системами прошлого  
- формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с 
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точки зрения их исторической обусловленности, 
умения сравнивать и оценивать различные версии и 
оценки событий прошлого и современности, а также 
определять и аргументировано формулировать 
собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории  
- воспитание гражданственности, развитие 
мировоззренческих убеждений на основе осмысления 
истоков, исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин общества, в котором мы 
живем; расширение социального опыта при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории.  

География (углубленный уровень) 
- понимать роль информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире  
- 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  
- использовать геоинформационные системы 
для поиска, хранения и обработки информации  
- составлять комплексные географические 
характеристики природно-общественных 
территориальных систем  
- создавать простейшие модели природных 
социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений  
- интерпретировать природные, социально-

экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе 
картографической информации  
- проводить простейшую географическую 
экспертизу разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов  
- прогнозировать изменения географических 
объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве  
- прогнозировать закономерности и тенденции 
развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе 
картографических источников информации  
- прогнозировать изменения геосистем под 
влиянием природных и антропогенных 
факторов  
- анализировать причины формирования 
территориально-общественных систем и 
факторов, влияющих на их развитие  
- прогнозировать изменение численности и 
структуры населения мира и отдельных 
регионов  

- определять систему базовых знаний, отражающих 
вклад географии в формирование современной научной 
картины мира  
- выявлять основные процессы и закономерности 
взаимодействия географической среды и общества, 
объяснять и оценивать проблемы и последствия 
такого взаимодействия в регионах и отдельных 
странах мира  
- выявлять и характеризовать взаимосвязанные 
природно-общественные территориальные системы 
на различных иерархических уровнях географического 
пространства  
- выявлять и оценивать географические аспекты 
устойчивого развития территории региона, страны 
или ее части  
- формировать цель исследования, выдвигать и 
проверять гипотезы о взаимодействии компонентов 
природно-общественных территориальных систем  
- моделировать и проектировать территориальные 
взаимодействия различных географических явлений и 
процессов  
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- анализировать рынок труда, прогнозировать 
развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений  
- оценивать вклад отдельных регионов в 
мировое хозяйство  
Экономика (базовый уровень) 
Основные концепции экономики  
- Выявлять ограниченность ресурсов по 
отношению к потребностям;  
- различать свободное и экономическое благо;  
- характеризовать в виде графика кривую 
производственных возможностей;  
- выявлять факторы производства;  
- различать типы экономических систем.  
Микроэкономика  
- Анализировать и планировать структуру 
семейного бюджета собственной семьи;  
- принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных 
ресурсов;  
- выявлять закономерности и взаимосвязь 
спроса и предложения;  
- различать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;  
- приводить примеры российских предприятий 
разных организационно-правовых форм;  
- выявлять виды ценных бумаг;  
- определять разницу между постоянными и 
переменными издержками;  
- объяснять взаимосвязь факторов производства 
и факторов дохода;  
- приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда;  
- объяснять социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства;  
- решать познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные экономические 
задачи по микроэкономике.  
Макроэкономика  
- Приводить примеры влияния государства на 
экономику;  
- выявлять общественно-полезные блага в 
собственном окружении;  
- приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда;  
- определять назначение различных видов 
налогов;  
- анализировать результаты и действия 
монетарной и фискальной политики 
государства;  
- выявлять сферы применения показателя ВВП;  
- приводить примеры сфер расходования 
(статей) государственного бюджета России;  
- приводить примеры макроэкономических 
последствий инфляции;  
- различать факторы, влияющие на 
экономический рост;  
- приводить примеры экономической функции 

Основные концепции экономики  
- Проводить анализ достоинств и недостатков 
типов экономических систем;  
- анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;  
- применять теоретические знания по экономике для 
практической деятельности и повседневной жизни;  
- использовать приобретенные знания для выполнения 
практических заданий, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской 
экономики;  
- использовать приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение 
основных экономических проблем;  
- находить информацию по предмету экономической 
теории из источников различного типа;  
- отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по экономической 
теории.  
 Микроэкономика  
- Применять полученные теоретические и 
практические знания для определения экономически 
рационального поведения;  
- использовать приобретенные знания для 
экономически грамотного поведения в современном 
мире;  
- сопоставлять свои потребности и возможности, 
оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  
- грамотно применять полученные знания для оценки 
собственных экономических действий в качестве 
потребителя, члена семьи и гражданина;  
- объективно оценивать эффективность 
деятельности предприятия;  
- проводить анализ организационно-правовых форм 
крупного и малого бизнеса;  
- объяснять практическое назначение франчайзинга и 
сферы его применения;  
- выявлять и сопоставлять различия между 
менеджментом и предпринимательством;  
- определять практическое назначение основных 
функций менеджмента;  
- определять место маркетинга в деятельности 
организации;  
- определять эффективность рекламы на основе 
ключевых принципов ее создания;  
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 
конкуренцией;  
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денег в реальной жизни;  
- различать сферы применения различных форм 
денег;  
- определять практическое назначение 
основных элементов банковской системы;  
- различать виды кредитов и сферу их 
использования;  
- решать прикладные задачи на расчет 
процентной ставки по кредиту;  
- объяснять причины неравенства доходов;  
- различать меры государственной политики по 
снижению безработицы;  
- приводить примеры социальных последствий 
безработицы.  
Международная экономика  
- Приводить примеры глобальных проблем в 
современных международных экономических 
отношениях;  
- объяснять назначение международной 
торговли;  
- обосновывать выбор использования видов 
валют в различных условиях;  
- приводить примеры глобализации мировой 
экономики;  
- анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и 
процессы;  
- определять формы и последствия 
существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества.  
 

 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в 
трудовых договорах;  
- использовать приобретенные знания для выполнения 
практических заданий, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской 
экономики;  
- использовать знания о формах 
предпринимательства в реальной жизни;  
- выявлять предпринимательские способности;  
- анализировать и извлекать информацию по 
микроэкономике из источников различного типа и 
источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.);  
- объективно оценивать и критически относиться к 
недобросовестной рекламе в средствах массовой 
информации;  
- применять полученные экономические знания для 
эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера.  
 Макроэкономика  
- Преобразовывать и использовать экономическую 
информацию по макроэкономике для решения 
практических вопросов в учебной деятельности;  
- применять полученные теоретические и 
практические знания для эффективного 
использования основных социально-экономических 
ролей наемного работника и налогоплательщика в 
конкретных ситуациях;  
- объективно оценивать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации 
по макроэкономическим вопросам;  
- анализировать события общественной и 
политической мировой жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации;  
- определять на основе различных параметров 
возможные уровни оплаты труда;  
- на примерах объяснять разницу между основными 
формами заработной платы и стимулирования 
труда;  
- применять теоретические знания по 
макроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни;  
- оценивать влияние инфляции и безработицы на 
экономическое развитие государства;  
- анализировать и извлекать информацию по заданной 
теме из источников различного типа и источников, 
созданных в различных знаковых системах;  
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной 
жизни;  
- решать с опорой на полученные знания 
познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные экономические задачи по 
макроэкономике;  
- отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
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неадаптированных источников по макроэкономике;  
- использовать экономические понятия по 
макроэкономике в проектной деятельности;  
- разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности 
на основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров.  
 Международная экономика  
- Объективно оценивать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации 
по международной торговле;  
- применять теоретические знания по 
международной экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни;  
- использовать приобретенные знания для выполнения 
практических заданий, основанных на ситуациях, 
связанных с покупкой и продажей валюты;  
- отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам;  
- использовать экономические понятия в проектной 
деятельности;  
- определять влияние факторов, влияющих на 
валютный курс;  
- приводить примеры использования различных форм 
международных расчетов;  
- разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности 
на основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров, связанных с описанием 
состояния российской экономики в современном мире;  
- анализировать текст экономического содержания 
по международной экономике.  

Экономика (углубленный уровень) 
Основные концепции экономики  
– Определять границы применимости методов 
экономической теории;  
– анализировать проблему альтернативной 
стоимости;  
– объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов;  
– представлять в виде инфографики кривую 
производственных возможностей и 
характеризовать ее;  
– иллюстрировать примерами факторы 
производства;  
– характеризовать типы экономических систем;  
– различать абсолютные и сравнительные 
преимущества в издержках производства.  
Микроэкономика  
– Анализировать структуру бюджета 
собственной семьи;  
– строить личный финансовый план;  
– анализировать ситуацию на реальных рынках 
с точки зрения продавцов и покупателей;  
– принимать рациональные решения в условиях 

Основные концепции экономики  
- Критически осмысливать актуальную 
экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения;  
- анализировать события общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;  
- владеть приемами работы с аналитической 
экономической информацией;  
- оценивать происходящие события и поведение 
людей с экономической точки зрения;  
- использовать приобретенные знания для решения 
практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской 
экономики;  
- анализировать экономическую информацию по 
заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.).  
Микроэкономика  
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относительной ограниченности доступных 
ресурсов;  
– анализировать собственное потребительское 
поведение;  
– определять роль кредита в современной 
экономике;  
– применять навыки расчета сумм кредита и 
ипотеки в реальной жизни;  
– объяснять на примерах и представлять в виде 
инфографики законы спроса и предложения;  
– определять значимость и классифицировать 
условия, влияющие на спрос и предложение;  
– приводить примеры товаров Гиффена;  
– объяснять на примерах эластичность спроса и 
предложения;  
– объяснять и отличать организационно-

правовые формы предпринимательской 
деятельности;  
– приводить примеры российских предприятий 
разных организационно-правовых форм;  
– объяснять практическое назначение 
франчайзинга и сферы его применения;  
– различать и представлять посредством 
инфографики виды издержек производства;  
– анализировать издержки, выручку и прибыль 
фирмы;  
– объяснять эффект масштабирования и 
мультиплицирования для экономики 
государства;  
– объяснять социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства;  
– сравнивать виды ценных бумаг;  
– анализировать страховые услуги;  
– определять практическое назначение 
основных функций менеджмента;  
– определять место маркетинга в деятельности 
организации;  
– приводить примеры эффективной рекламы;  
– разрабатывать бизнес-план;  
– сравнивать рынки с интенсивной и 
несовершенной конкуренцией;  
– называть цели антимонопольной политики 
государства;  
– объяснять взаимосвязь факторов 
производства и факторов дохода;  
– приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда.  
Макроэкономика  
– Объяснять на примерах различные роли 
государства в рыночной экономике;  
– характеризовать доходную и расходную части 
государственного бюджета;  
– определять основные виды налогов для 
различных субъектов и экономических 
моделей;  
– указывать основные последствия 
макроэкономических проблем;  
– объяснять макроэкономическое равновесие в 

- Применять полученные теоретические и 
практические знания для определения экономически 
рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения;  
- оценивать и принимать ответственность за 
рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;  
- критически осмысливать актуальную 
экономическую информацию по микроэкономике, 
поступающую из разных источников, и 
формулировать на этой основе собственные 
заключения и оценочные суждения;  
- объективно оценивать и анализировать 
экономическую информацию, критически относиться 
к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;  
- использовать приобретенные ключевые 
компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики;  
- применять теоретические знания по 
микроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни;  
- понимать необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, 
вкладам и др.;  
- оценивать происходящие события и поведение 
людей с экономической точки зрения;  
- сопоставлять свои потребности и возможности, 
оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый 
план;  
- рационально и экономно обращаться с деньгами в 
повседневной жизни;  
- создавать алгоритмы для совершенствования 
собственной познавательной деятельности 
творческого и поисково-исследовательского 
характера;  
- решать с опорой на полученные знания 
практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации;  
- грамотно применять полученные знания для 
исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  
- моделировать и рассчитывать проект 
индивидуального бизнес-плана.  
Макроэкономика  
- Объективно оценивать и анализировать 
экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной 
информации;  
- владеть способностью анализировать денежно-

кредитную и налогово-бюджетную политику, 
используемую государством для стабилизации 
экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста;  
- использовать нормативные правовые документы 
при выполнении учебно-исследовательских проектов, 
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модели «AD-AS»;  
– приводить примеры сфер применения 
показателя ВВП;  
– приводить примеры экономической функции 
денег в реальной жизни;  
– различать сферы применения различных форм 
денег;  
– определять денежные агрегаты и факторы, 
влияющие на формирование величины 
денежной массы;  
– объяснять взаимосвязь основных элементов 
банковской системы;  
– приводить примеры, как банки делают деньги;  
– приводить примеры различных видов 
инфляции;  
– находить в реальных ситуациях последствия 
инфляции;  
– применять способы анализа индекса 
потребительских цен;  
– характеризовать основные направления 
антиинфляционной политики государства;  
– различать виды безработицы;  
– находить в реальных условиях причины и 
последствия безработицы;  
– определять целесообразность мер 
государственной политики для снижения 
уровня безработицы;  
– приводить примеры факторов, влияющих на 
экономический рост;  
– приводить примеры экономических циклов в 
разные исторические эпохи.  
Международная экономика  
– Объяснять назначение международной 
торговли;  
– анализировать систему регулирования 
внешней торговли на государственном уровне;  
– различать экспорт и импорт;  
– анализировать курсы мировых валют;  
– объяснять влияние международных 
экономических факторов на валютный курс;  
– различать виды международных расчетов;  
– анализировать глобальные проблемы 
международных экономических отношений;  
– объяснять роль экономических организаций в 
социально-экономическом развитии общества;  
– объяснять особенности современной 
экономики России.  
 

 

 

 

нацеленных на решение разнообразных 
макроэкономических задач;  
- анализировать события общественной и 
политической жизни разных стран с экономической 
точки зрения, используя различные источники 
информации;  
- осознавать значение теоретических знаний по 
макроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни;  
- оценивать происходящие мировые события и 
поведение людей с экономической точки зрения;  
- использовать приобретенные знания для решения 
практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской и других 
экономик;  
- анализировать динамику основных 
макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России;  
- решать с опорой на полученные знания 
практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации;  
- грамотно применять полученные знания для 
исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве гражданина и налогоплательщика;  
- отделять основную экономическую информацию по 
макроэкономике от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников;  
- аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства.  
Международная экономика  
- Работать с материалами средств массовой 
информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, 
находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы;  
- анализировать социально значимые проблемы и 
процессы с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации;  
- оценивать происходящие мировые события с 
экономической точки зрения;  
- ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния 
планетарной среды и мировой экономики;  
- создавать алгоритмы для совершенствования 
собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера;  
- решать с опорой на полученные знания 
практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации;  
- анализировать взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат 
экономические знания по данному учебному предмету;  
- использовать экономические знания и опыт 
самостоятельной исследовательской деятельности в 
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области экономики;  
- владеть пониманием особенностей формирования 
рыночной экономики и роли государства в 
современном мире.  

Право (базовый уровень) 
- опознавать и классифицировать государства и 
иные формы общественных организаций по их 
признакам  
- демонстрировать на примерах различие 
внутренних и внешних функций государства  
- классифицировать формы правления, формы 
государственного устройства  
- сравнивать политические режимы по методам 
осуществления государственной власти  
- показывать на практических примерах 
функции и сферу применения права  
- определять по признакам правовые отрасли и 
институты  
- различать предмет и метод правового 
регулирования  
- указывать источники права, соответствующие 
конкретной практической ситуации  
- характеризовать нормативно-правовой акт как 
основу законодательства  
- различать виды социальных норм, 
классифицировать правовые нормы, выявлять 
их общие черты и особенности  
- различать виды правотворчества  
- различать субъекты и объекты 
правоотношений  
- приводить примеры правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности  
- соотносить основные виды правонарушений с 
видами юридической ответственности, 
приводить примеры  
- оценивать роль права в жизни человека и 
общества  
- на основе конкретной ситуации определять, 
какие структурные элементы (положения) 
Конституции Российской Федерации могут 
быть применены  
- на конкретных примерах характеризовать 
основы конституционного строя Российской 
Федерации  
- соотносить источники конституционного 
права Российской Федерации и Конституцию 
Российской Федерации  
- формулировать особенности гражданства как 
устойчивой правовой связи между государством 
и человеком  
 

- оценивать собственный возможный вклад в 
становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации  
- моделировать возможные последствия 
правомерного и неправомерного поведения человека, 
делать соответствующие выводы  
- с помощью примеров конструировать ситуации 
правомерного и неправомерного поведения, указывать 
факторы риска  
- осознанно содействовать соблюдению 
Конституции Российской Федерации, уважению прав 
и свобод другого человека, демократическим 
ценностям и правопорядку  
- различать конституционные права и права, 
гарантируемые в рамках других отраслей права  
- различать конституционные обязанности и 
обязанности, гарантируемые в рамках других 
отраслей права  
- оценивать социальную значимость соблюдения прав 
человека  
- использовать элементы причинно-следственного 
анализа для понимания этапов становления 
международной защиты прав человека  
- на основе полученных знаний о правовых нормах 
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку  
- иллюстрировать примерами общественную 
опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства  
- различать антикоррупционные меры, принимаемые 
на государственном уровне  
- находить, извлекать и осмысливать информацию 
правового характера, полученную из различных 
источников  
- систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными 
законом  
- использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике правовых ситуаций  
- выполнять практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с деятельностью органов 
судебной власти  
- оценивать явления и события с точки зрения их 
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соответствия закону  
- на основе знаний о гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами  
 

Право (углубленный уровень) 
- проводить сравнительный анализ содержания 
различных теорий происхождения государства  
- дифференцировать теории сущности 
государства по источнику государственной 
власти  
- определять и различать теории сущности и 
происхождения государства  
- дифференцировать внутренние и внешние 
функции государства  
- сравнивать преимущества и недостатки 
различных форм правления  
- различать формы государственного 
устройства  
- проводить сравнительный анализ 
политических режимов  
- приводить примеры различных элементов 
государственного механизма и их место в 
общей структуре  
- соотносить основные черты гражданского 
общества и правового государства  
- на практических примерах объяснять 
признаки и функции права  
- проводить сравнительный анализ правовых 
отраслей и институтов  
- иллюстрировать примерами предмет и метод 
правового регулирования  
- классифицировать источники права, по их 
правовой силе  
- сравнивать и выделять особенности и 
достоинства различных правовых систем 
(семей)  
- характеризовать нормативно-правовой акт как 
основу законодательства  
- различать виды социальных норм, 
классифицировать правовые нормы  
- проводить сравнительный анализ нормы 
морали и права, выявлять их общие черты и 
особенности  
- различать виды правотворчества  
- дифференцировать формы реализации права  
- толковать правовые нормы различными 
способами  
- различать субъекты и объекты 
правоотношений  
- приводить примеры правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности  
- выявлять зависимость уровня правосознания 
от уровня правовой культуры  
- иллюстрировать примерами общественную 
опасность коррупции для гражданина, общества 
и государства  

- самостоятельно анализировать различные теории 
государства и школы права  
- оценивать тенденции развития государства и права 
на современном этапе  
- правильно толковать государственно-правовые 
явления и процессы  
- моделировать возможные последствия 
правомерного и неправомерного поведения человека, 
делать выводы овладеть умениями применять знания 
о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной 
реализации своих прав и законных интересов  
- оценивать роль и значение права как важного 
социального регулятора и элемента культуры 
общества  
- формировать основы правовой культуры, 
внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права  
- целостно анализировать принципы и нормы, 
регулирующие государственное устройство 
Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных 
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты граждан и юридических лиц  
- на примерах показывать различия принципов 
конституционного устройства Российской 
Федерации и стран различных правовых систем  
- давать правильную оценку наиболее актуальным 
явлениям в жизни современного государства и 
общества  
- самостоятельно анализировать с точки зрения 
международного права проблемы, возникающие в 
современных международных отношениях  
- оценивать социальную значимость соблюдения прав 
человека  
- классифицировать международно-правовые акты с 
помощью конкретных примеров  
- проводить сравнительно-правовой анализ различных 
международно-правовых актов, регулирующих 
отношения государств в рамках международного 
гуманитарного права  
- применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их 
соответствия законодательству Российской 
Федерации, выработки и доказательной 
аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных 
актов 

- сформировать правовое мышление и различать 
соответствующие виды правоотношений, 



37 

 

- различать антикоррупционные меры, 
принимаемые на государственном уровне  
- соотносить основные виды правонарушений с 
видами юридической ответственности, 
приводить примеры  
- классифицировать виды конституций по 
форме выражения, по субъектам принятия, по 
порядку принятия и изменения  
- описывать структуру Конституции 
Российской Федерации  
- характеризовать основы конституционного 
строя Российской Федерации  
- характеризовать источники конституционного 
права Российской Федерации  
- формулировать особенности гражданства как 
устойчивой правовой связи между 
государством и человеком  
- классифицировать и характеризовать 
основные права и свободы человека и 
гражданина Российской Федерации  
- характеризовать конституционные 
обязанности гражданина Российской 
Федерации  
- различать воинскую обязанность и 
альтернативную гражданскую службу  
- устанавливать взаимосвязь прав и 
обязанностей гражданина Российской 
Федерации  
- описывать функции Уполномоченного по 
правам человека Российской Федерации  
- характеризовать систему органов 
государственной власти Российской Федерации 
в их единстве и системном взаимодействии  
- дифференцировать основные функции 
Президента Российской Федерации и объяснять 
их внутри- и внешнеполитическое значение  
- описывать этапы становления 
парламентаризма  
- разграничивать функции Совета Федерации и 
Государственной Думы Российской Федерации;  
- классифицировать основные функции 
Правительства Российской Федерации и 
описывать порядок его формирования  
- описывать структуру Правительства 
Российской Федерации  
- давать общую характеристику судебной 
системы Российской Федерации  
- на примерах объяснять функции 
Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации  
- соотносить основные функции 
правоохранительных органов Российской 
Федерации с различными социальными 
явлениями  
- описывать законодательный процесс как 
целостный государственный механизм называть 
субъекты законодательной инициативы в 
Российской Федерации  

правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав  
- анализировать различные гражданско-правовые 
явления, юридические факты и правоотношения в 
сфере гражданского права  
- находить наиболее оптимальные варианты 
разрешения правовых споров, возникающих в процессе 
трудовой деятельности  
- на основе полученных знаний о правовых нормах 
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку  
- осознанно содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами  
- правильно определять судебную компетенцию, 
стратегию и тактику ведения процесса  
- на конкретных примерах демонстрировать 
оптимальные варианты разрешения правовых споров  
- давать правильную квалификацию возникающих в 
сфере процессуального права правоотношений и 
правильно разрешать правовые казусы  
- формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать действующее российское 
законодательство  
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- описывать этапы становления 
парламентаризма  
- описывать стадии избирательного процесса в 
Российской Федерации  
- различать виды избирательных систем  
- описывать систему органов местного 
самоуправления в Российской Федерации  
- характеризовать сферы деятельности органов 
местного самоуправления  
- определять место международного права в 
отраслевой системе права  
- на примерах различать виды международно-

правового признания  
- по конкретной ситуации определять 
адекватные способы мирного разрешения 
споров  
- иллюстрировать примерами основания 
возникновения международно-правовой 
ответственности  
- различать виды международных преступлений  
- различать виды прав человека  
- с помощью конкретных примеров 
характеризовать правовой статус человека и 
гражданина  
- указывать специфику прав ребёнка  
- в конкретных примерах выявлять причины и 
возможные последствия нарушения прав 
человека  
- сравнивать механизмы универсального и 
регионального сотрудничества и контроля в 
области международной защиты прав человека  
- писывать механизм международной защиты 
прав человека в условиях военного времени  
- называть источники и принципы 
международного гуманитарного права  
- дифференцировать участников вооруженных 
конфликтов  
- различать защиту жертв войны и защиту 
гражданских объектов и культурных ценностей  
- называть виды запрещенных средств и 
методов ведения военных действий  
- выделять структурные элементы системы 
российского законодательства  
- описывать гражданское право Российской 
Федерации, как отрасль права  
- выявлять особенности гражданских 
правоотношений и дифференцировать субъекты 
этих правоотношений  
- сравнивать гражданскую правоспособность и 
дееспособность  
- различать особенности организационно-

правовых форм предпринимательской 
деятельности  
- иллюстрировать примерами особенности 
реализации права собственности  
- иллюстрировать примерами виды 
обязательств  
- приводить примеры гражданско-правовых 
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сделок  
- различать формы наследования  
- раскрывать на примерах особенности 
гражданско-правового договора  
- различать причинение убытков и вреда в 
гражданском праве  
- иллюстрировать на примерах действие 
непреодолимой силы  
- определять логику защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности  
- называть условия вступления в брак, 
объяснять порядок и условия регистрации и 
расторжения брака  
- различать формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей  
- различать опеку и попечительство  
- характеризовать трудовые правоотношения и 
дифференцировать участников этих 
правоотношений  
- раскрывать особенности трудового договора  
- иллюстрировать примерами виды трудовых 
споров  
- называть виды дисциплинарной 
ответственности;в практических ситуациях 
определять применимость налогового права  
- Российской Федерации  
- описывать структуру банковской системы 
России  
- различать права и обязанности вкладчиков  
- проводить сравнительный анализ различных 
видов судопроизводства  
- сопоставлять роли участников 
конституционного, гражданского, уголовного 
судопроизводства  
- различать стадии уголовного процесса 
выполнять практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с деятельностью органов 
судебной власти  
- анализировать значение стадий различных 
видов судопроизводства  
- иллюстрировать на примерах особенности 
процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних  
- делать выводы об особой роли суда 
присяжных заседателей  
- характеризовать профессиональную 
юридическую деятельность и основные 
юридические профессии  
Обществознание (базовый уровень) 
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;  

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 
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- соотносить поступки и отношения с 
принятыми нормами морали;  
- выявлять сущностные характеристики 
религии и ее роль в культурной жизни;  
- выявлять роль агентов социализации на 
основных этапах социализации индивида;  
- раскрывать связь между мышлением и 
деятельностью;  
- различать виды деятельности, приводить 
примеры основных видов деятельности;  
- выявлять и соотносить цели, средства и 
результаты деятельности;  
- анализировать различные ситуации 
свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия;  
- различать формы чувственного и 
рационального познания, поясняя их 
примерами;  
- выявлять особенности научного познания;  
- различать абсолютную и относительную 
истины;  
- иллюстрировать конкретными примерами 
роль мировоззрения в жизни человека;  
- выявлять связь науки и образования, 
анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли 
образования и науки в современном обществе;  
- выражать и аргументировать собственное 
отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  
Общество как сложная динамическая 
система  
- Характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер 
и институтов;  
- выявлять, анализировать, систематизировать и 
оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального 
развития;  
- приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;  
- формулировать собственные суждения о 
сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем.  
Экономика  
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими 
сферами жизни общества;  
- конкретизировать примерами основные 
факторы производства и факторные доходы;  
- объяснять механизм свободного 
ценообразования, приводить примеры действия 
законов спроса и предложения;  
- оценивать влияние конкуренции и монополии 
на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики;  

общественного развития;  
- характеризовать основные методы научного 
познания;  
- выявлять особенности социального познания;  
- различать типы мировоззрений;  
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров 
социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения;  
- выражать собственную позицию по вопросу 
познаваемости мира и аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая система  
- Устанавливать причинно-следственные связи 
между состоянием различных сфер жизни общества 
и общественным развитием в целом;  
- выявлять, опираясь на теоретические положения и 
материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития;  
- систематизировать социальную информацию, 
устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и 
представлять ее в разных формах (текст, схема, 
таблица).  
Экономика  
- Выделять и формулировать характерные 
особенности рыночных структур;  
- выявлять противоречия рынка;  
- раскрывать роль и место фондового рынка в 
рыночных структурах;  
- раскрывать возможности финансирования малых и 
крупных фирм;  
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 
ситуациях;  
- различать источники финансирования малых и 
крупных предприятий;  
- определять практическое назначение основных 
функций менеджмента;  
- определять место маркетинга в деятельности 
организации;  
- применять полученные знания для выполнения 
социальных ролей работника и производителя;  
- оценивать свои возможности трудоустройства в 
условиях рынка труда;  
- раскрывать фазы экономического цикла;  

- высказывать аргументированные суждения о 
противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической 
глобализации;  
- извлекать информацию из различных источников для 
анализа тенденций общемирового экономического 
развития, экономического развития России.  
 

Социальные отношения  
- Выделять причины социального неравенства в 
истории и современном обществе;  
- высказывать обоснованное суждение о факторах, 
обеспечивающих успешность самореализации 
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- различать формы бизнеса;  
-  извлекать социальную информацию из 
источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики;  
- различать экономические и бухгалтерские 
издержки;  
- приводить примеры постоянных и 
переменных издержек производства;  
- различать деятельность различных 
финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка 
Российской Федерации в банковской системе 
РФ;  
- различать формы, виды проявления инфляции, 
оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных 
социальных групп;  
- выделять объекты спроса и предложения на 
рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия;  
- определять причины безработицы, различать 
ее виды;  
- высказывать обоснованные суждения о 
направлениях государственной политики в 
области занятости;  
- объяснять поведение собственника, 
работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать 
собственное потребительское поведение;  
- анализировать практические ситуации, 
связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов;  
- приводить примеры участия государства в 
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;  

молодежи в современных условиях;  
- анализировать ситуации, связанные с различными 
способами разрешения социальных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения социальных конфликтов;  
- толерантно вести себя по отношению к людям, 
относящимся к различным этническим общностям и 
религиозным конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире;  
- находить и анализировать социальную информацию 
о тенденциях развития семьи в современном 
обществе;  
- выявлять существенные параметры 
демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской 
Федерации, давать им оценку;  
- выявлять причины и последствия отклоняющегося 
поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 
способы преодоления отклоняющегося поведения;  
- анализировать численность населения и динамику ее 
изменений в мире и в России.  
 

Политика  
- Находить, анализировать информацию о 
формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять 
проблемы;  
- выделять основные этапы избирательной кампании;  
- в перспективе осознанно участвовать в 
избирательных кампаниях;  
- отбирать и систематизировать информацию СМИ 
о функциях и значении местного самоуправления;  
- самостоятельно давать аргументированную оценку 
личных качеств и деятельности политических 
лидеров;  
- характеризовать особенности политического 
процесса в России;  
- анализировать основные тенденции современного 
политического процесса.  
 

Правовое регулирование общественных отношений  
- Действовать в пределах правовых норм для 
успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений;  
- перечислять участников законотворческого 
процесса и раскрывать их функции;  
- характеризовать механизм судебной защиты прав 
человека и гражданина в РФ;  
- ориентироваться в предпринимательских 
правоотношениях;  
- выявлять общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства;  
- применять знание основных норм права в ситуациях 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;  
- оценивать происходящие события и поведение 
людей с точки зрения соответствия закону;  
- характеризовать основные направления 
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- выявлять причины социальных конфликтов, 
моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;  
-  конкретизировать примерами виды 
социальных норм;  
- характеризовать виды социального контроля и 
их социальную роль, различать санкции 
социального контроля;  
- различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и 
общества;  
- определять и оценивать возможную модель 
собственного поведения в конкретной ситуации 
с точки зрения социальных норм;  
- различать виды социальной мобильности, 
конкретизировать примерами;  
-выделять причины и последствия 
этносоциальных конфликтов, приводить 
примеры способов их разрешения;  
- характеризовать основные принципы 
национальной политики России на 
современном этапе;  
- характеризовать социальные институты семьи 
и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  
- характеризовать семью как социальный 
институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе;  
- высказывать обоснованные суждения о 
факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;  
- формулировать выводы о роли религиозных 
организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность 
и значение веротерпимости;  
- осуществлять комплексный поиск, 
систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, 
сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и 
проблемные задачи;  
- оценивать собственные отношения и 
взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.  
Политика  
- Выделять субъектов политической 
деятельности и объекты политического 
воздействия;  
- различать политическую власть и другие виды 
власти;  
- устанавливать связи между социальными 
интересами, целями и методами политической 
деятельности;  
- высказывать аргументированные суждения о 
соотношении средств и целей в политике;  
- раскрывать роль и функции политической 
системы;  

деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ 
и гражданского общества в противодействии 
терроризму  
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- характеризовать государство как центральный 
институт политической системы;  
- различать типы политических режимов, давать 
оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии;  
- обобщать и систематизировать информацию о 
сущности (ценностях, принципах, признаках, 
роли в общественном развитии) демократии;  
- характеризовать демократическую 
избирательную систему;  
- различать мажоритарную, пропорциональную, 
смешанную избирательные системы;  
- устанавливать взаимосвязь правового 
государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 
государства;  
- определять роль политической элиты и 
политического лидера в современном обществе;  
- конкретизировать примерами роль 
политической идеологии;  
- раскрывать на примерах функционирование 
различных партийных систем;  
- формулировать суждение о значении 
многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе;  
- оценивать роль СМИ в современной 
политической жизни;  
- иллюстрировать примерами основные этапы 
политического процесса;  
- различать и приводить примеры 
непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике.  
Правовое регулирование общественных 
отношений  
- Сравнивать правовые нормы с другими 
социальными нормами;  
- выделять основные элементы системы права;  
- выстраивать иерархию нормативных актов;  
- выделять основные стадии законотворческого 
процесса в Российской Федерации;  
- различать понятия «права человека» и «права 
гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами 
и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод;  
- обосновывать взаимосвязь между правами и 
обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, 
уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;  
- аргументировать важность соблюдения норм 
экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав;  
- раскрывать содержание гражданских 
правоотношений;  
- применять полученные знания о нормах 
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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.  
 

1.2.3.4. Предметная область "Математика и информатика" 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) 
Основы тригонометрии 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного угла; вычислять 
синус, косинус, тангенс и котангенс числа  
- доказывать основные тригонометрические 
тождества  
- использовать формулы приведения; синуса, 
косинуса и тангенса суммы и разности двух 
углов; синуса и косинуса двойного угла при 
преобразованиях простейших 
тригонометрических выражений  
- оперировать формулами для решения 
простейших тригонометрических уравнений. 
Решать тригонометрические уравнения  

- выводить и применять формулы половинного угла  
- выполнять преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму  
- выражать тригонометрические функции через 
тангенс половинного аргумента  
- решать простейшие тригонометрические 
неравенства  
- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа  
 

Функции 

- находить область определения и множество 
значений  
- выполнять построение графиков функций, 
заданных различными способами  
- определять свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, 
ограниченность, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума (локального максимума и 

- находить область определения и область значений 
обратной функции. Строить график обратной 
функции  
- применять понятия вертикальные и горизонтальные 
асимптоты при построении графиков дробно-линейных 
функций  
- выполнять преобразования графиков: симметрия 
относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y=x, растяжение и сжатие 
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минимума)  
- производить графическую интерпретацию 
реальных процессов  
- приводить примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях  
- оперировать понятием обратная функция  
- строить графики тригонометрических 
функции, записывать их свойства; определять 
основной период. Выполнять преобразования 
графиков: параллельный перенос, симметрию 
относительно осей координат  

вдоль осей координат  
 

Начала математического анализа 

- находить длину окружности и площадь круга 
как пределы последовательностей  
- распознавать бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и вычислять ее 
сумму  
- оперировать понятиями производная функции, 
физический и геометрический смысл 
производной  
- записывать уравнение касательной к графику 
функции  
- применять правила дифференцирования: 
производные суммы, разности, произведения, 
частного. Использовать производные основных 
элементарных функций 

- применять производную к исследованию 
функций и построению графиков  
- пользоваться производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе 
социально-экономических, задачах  
- находить скорость для процесса, заданного 
формулой или графиком. Использовать понятие 
вторая производная и ее физический смысл 

- познакомиться с понятием о пределе 
последовательности; пользоваться понятием о 
непрерывности функции  
- научиться вычислять производные обратной функции 
и композиции данной функции с линейной  
 

Уравнения и неравенства 

- использовать свойства и графики 
тригонометрических функций при решении 
уравнений и неравенств  
- применять математические методы для 
решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Производить 
интерпретацию результата, учет реальных 
ограничений  

- использовать свойства и графики 
тригонометрических функций при решении систем 
неравенств  
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- решать комбинаторные и простейшие 
вероятностные задачи  

- применять математические методы при решении 
содержательных задач  

Прямые и плоскости в пространстве 
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- оперировать основными понятиями 
стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство)  
- определять взаимное расположение прямых в 
пространстве: пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые  
- строить и вычислять угол между прямыми в 
пространстве  
- применять понятие «перпендикулярность 
прямых». Доказывать параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, 
используя определение и признаки; а также 
пользоваться их свойствами  
- формулировать и доказывать теорему о трех 
перпендикулярах; оперировать понятиями 
перпендикуляр и наклонная. Строить и 
вычислять угол между прямой и плоскостью  
- доказывать параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, используя 
определение и признаки; а также пользоваться 
их свойствами  
- вычислять расстояния от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями  
- выполнять параллельное проектирование, 
изображать пространственные фигуры  

- распознавать двугранный угол, строить и вычислять 
линейный угол двугранного угла  
- вычислять расстояние между скрещивающимися 
прямыми, площадь ортогональной проекции 
многоугольника  
 

Многогранники 

- называть вершины, ребра, грани 

многогранника  
- оперировать понятиями: призма, ее основания, 
боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Различать: прямая призма, правильная призма, 
параллелепипед, куб  
- распознавать: пирамида, ее основание, 
боковые ребра, высота, боковая поверхность  
- различать: треугольная пирамида, правильная 
пирамида  
- видеть симметрии в кубе, в параллелепипеде  
- строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды  
- распознавать правильные многогранники 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)  

- строить развертку 

- применять понятие многогранные углы  
- познакомиться с выпуклыми многогранниками, 
теоремой Эйлера. Познакомиться с понятиями: 
усеченная пирамида, наклонная призма  
- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить 
знания о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в 
окружающем мире  
 

Степени и корни. Степенные функции. 
- применять понятие корня n-ой степени из 
действительного числа. Использовать свойства 
корня n-ой степени для преобразования 
выражений, содержащих радикалы  
- применять свойства степени с рациональным 
показателем, оперировать понятием о степени с 
действительным показателем. Применять 
свойства степени с действительным 
показателем  
- различать степенные функции, их свойства и 
графики  

- различать функции y = , их свойства и графики n x  

 

                                                               Показательная и логарифмическая функции. 
- строить график показательной функции, 
формулировать её свойства  
- решать показательные уравнения и 

- выполнять преобразования логарифмических и 
показательных выражений  
- вычислять наибольшее и наименьшее значение 
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неравенства  
- находить логарифм. Строить график 
логарифмической функции, формулировать её 
свойства  
- формулировать и доказывать свойства 
логарифма, основное логарифмическое 
тождество  
- использовать свойства: логарифм 
произведения, частного, степени; переход к 
новому основанию  
- применять понятия десятичный и натуральный 
логарифмы, число е  
- выполнять преобразования простейших 
выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в 
степень и операцию логарифмирования  
- решать логарифмические уравнения и 
неравенства  
применять формулу дифференцирования 
показательной и логарифмической функций  

показательной и логарифмической функций  
 

Первообразная и интеграл 

- оперировать понятиями первообразная и 
неопределенный интеграл. Применять понятие 
об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции  
- вычислять площадь криволинейной трапеции 
по формуле Ньютона-Лейбница  

- вычислять площади фигур на координатной 
плоскости с применением определённого интеграла  
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
- представлять данные в виде таблиц и 
графиков  
- осуществлять поочередный и одновременный 
выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Применять формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений при 
решении комбинаторных задач  
- различать элементарные и сложные события  
- находить вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного 
события  
- владеть понятием о независимости событий. 
Решать практические задачи с применением 
вероятностных методов.  

- записывать и применять формулу бинома Ньютона, 
свойства биномиальных коэффициентов  
- вычислять вероятность и статистическую частоту 
наступления события  
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
- использовать основные приемы решения 
систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных  
- оперировать понятием равносильность 
уравнений, неравенств, систем  
- решать простейшие систем уравнений с двумя 
неизвестными  
- решать системы неравенств с одной 
переменной  
- использовать свойства и графики функций при 
решении уравнений и неравенств. Применять 
метод интервалов  
- применять математические методы для 
решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретировать 

- изображать на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными 
и их систем  
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результаты, учитывать реальные ограничения  

Тела и поверхности вращения. 
- различать цилиндр и конус, усеченный конус  
- оперировать понятиями: основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. 
Строить осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию  
- владеть и применять понятия: шар и сфера, их 
сечения, касательная плоскость к сфере  

- познакомиться с понятиями: шаровой сектор, 
шаровой сегмент, шаровой слой  
 

Объемы тел и площади их поверхностей. 
- находить отношение объемов подобных тел  
- выводить и применять формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, 
цилиндра. Записывать и применять формулы 
объема пирамиды и конуса  
- владеть формулами площади поверхностей 
цилиндра и конуса  
- использовать формулы объема шара и 
площади сферы  

- применять при решении задач формулы объема шара 
и его частей  
 

Координаты и векторы. 
- определять координаты точки в пространстве. 
Применение формулы расстояния между двумя 
точками  
- записывать уравнения сферы и плоскости  
- определять координаты векторы. Вычислять 
модуль вектора  
- использовать условие равенства векторов, 
формулы сложения векторов и умножения 
вектора на число. Определять угол между 
векторами, вычислять координаты вектора  
- находить скалярное произведение векторов. 
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам  

- использовать формулу расстояния от точки до 
плоскости  
- применять понятие компланарные векторы. 
Раскладывать вектор по трем некомпланарным 
векторам  
 

Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)  (углубленный уровень) 
Действительные числа. 
- выполнять арифметические действия, сочетая 
устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств  
- находить значения корня натуральной 
степени, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах  
- применять понятия, связанные с делимостью 
целых чисел, при решении математических 
задач  
- находить корни многочленов с одной 
переменной, раскладывать многочлены на 
множители  
- проводить преобразования числовых и 

- применять метод математической индукции для 
проведения рассуждений и доказательств и при 
решении задач  
- понимать геометрическую интерпретацию 
натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел  
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буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы  
- вычислять значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования  
Числовые функции 

- владеть понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений 
функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; и уметь применять 
эти понятия при решении задач  
- определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции  
- строить графики изученных функций, 
выполнять преобразования графиков; 
описывать по графику и по формуле поведение 
и свойства функций; находить по графику 
функции наибольшее и наименьшее значения  

- научится описывать с помощью функций различные 
реальные зависимости между величинами и 
интерпретировать их графики  
- извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках  
 

Тригонометрические функции. 
- владеть понятиями тригонометрические 
функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических 
функций при решении задач  
- выводить и применять формулы половинного 
угла  
- выполнять преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму  

- выражать тригонометрические функции через 
тангенс половинного аргумента  
- решать простейшие тригонометрические 
неравенства  
- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа  
 

Тригонометрические уравнения 

- решать тригонометрические уравнения 
различными методами - 

- оперировать формулами для решения сложных 
тригонометрических уравнений  

Преобразования тригонометрических выражений 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного угла; вычислять 
синус, косинус, тангенс и котангенс числа  
- доказывать основные тригонометрические 
тождества  
- использовать формулы приведения; синуса, 
косинуса и тангенса суммы и разности двух 
углов; синуса и косинуса двойного угла при 
преобразованиях простейших 
тригонометрических выражений  

- преобразовывать тригонометрические выражения 
различной сложности  
 

Комплексные числа. 
- выполнять действия с комплексными числами, 
пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами  

- решать уравнения и неравенства с комплексными 
корнями  
 

Производная. 
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- находить сумму бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии; владеть 
понятиями: производная функции в точке, 
производная функции  
- вычислять производные элементарных 
функций, применяя правила вычисления 
производных, используя справочные материалы  
- исследовать функции и строить их графики с 
помощью производной  
- решать задачи с применением уравнения 
касательной к графику функции  
- решать задачи на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на отрезке  

- применять решения геометрических, физических, 
экономических и других прикладных задач, в том числе 
задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа  
 

Комбинаторика и вероятность 

- владеть понятиями размещение, перестановка, 
сочетание и уметь их применять при решении 
задач  
- иметь представление об основах теории 
вероятностей (включая формулы полной 
вероятности и формулы Байеса)  
- иметь представление о случайной величине (ее 
характеристики, их вычисление в дискретном 
случае)  

- применять математические методы при решении 
содержательных задач  
 

Аксиомы геометрии и их следствия. 
- понимать аксиоматический способе 
построения геометрии, различать основные 
фигуры в пространстве, способы их 
обозначения, применять формулировки аксиом 
стереометрии их для решения простейших 
задач  
- соотносить плоские геометрические фигуры и 
трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями  
- различать и анализировать взаимное 
расположение фигур  
- изображать геометрические фигуры и тела, 
выполнять чертеж по условию задачи  

- использовать аксиомы и следствия из них при 
решении задач логического характера  
- изображать точки, прямые и плоскости на 
проекционном чертеже при различном их взаимном 
расположении в пространстве  
 

Параллельность прямых и плоскостей. 
- распознавать на чертежах и моделях 
пересекающиеся, параллельные прямые, 
пересекающие плоскость и параллельные ей; 
параллельные и пересекающиеся плоскости  
- решать геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между 
ними, применяя алгебраический и 
геометрический аппарат;  
- проводить доказательные рассуждения при  
решении задач, доказывать основные теоремы 
курса  
- вычислять линейные элементы и углы в 
пространственных конфигурациях  

- научится изображать пространственные фигуры на 
плоскости в параллельной проекции  
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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- описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументируя свои 
суждения  
- решать задачи на перпендикулярность прямых 
и плоскостей в пространстве, применять 
свойства перпендикулярных прямых и 
плоскостей  

- познакомится с понятием центрального 
проектирования и научится изображать 
пространственные фигуры на плоскости в 
центральной проекции  
 

Многогранники. 
- строить развертку  
- применять понятие многогранные углы  
- решать задачи с выпуклыми 
многогранниками, теоремой Эйлера  
- применять понятия: усеченная пирамида, 
наклонная призма  
- видеть симметрии в призме и пирамиде. 
Применить знания о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная), приводить 
примеры симметрий в окружающем мире  
 - решать стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объёмов); использовать при 
решении планиметрические факты и методы  

- владеть понятиями центральное и параллельное 
проектирование и применять их при построении 
сечений многогранников методом проекций  
- строить сечения многогранников; моделировать 
многогранники  
 

Векторы в пространстве 

- использовать известные из курса планиметрии 
сведения о векторах и действиях над ними, 
выполнять сложение, вычитание, умножение 
вектора на число  
- определять координаты точки; проводить 
операции над векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между векторами  

- решать задачи на разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам  
- решать геометрические задачи методом координат  
 

Многочлены. 
- выполнять арифметические операции над 
многочленами  
- использовать теорему Безу при делении 
многочленов  
- находить корни многочленов с одной 
переменной, раскладывать многочлены на 
множители  

- выполнять арифметические операции над 
многочленами от нескольких переменных  
- выделять симметрические многочлены, однородные 
многочлены, решать уравнения высших степеней  
 

Степени и корни. Степенные функции 

- владеть понятием степенная функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач 

- различать функции y =nx , их свойства и 

графики 

оперировать степенью с действительным 
показателем  
 

Показательная и логарифмическая функции. 
- владеть понятиями показательная и 
логарифмическая функции; строить их графики 
и уметь применять свойства функций при 
решении задач  

- выполнять преобразования комбинированных 
логарифмических и показательных выражений  
- вычислять наибольшее и наименьшее значение 
показательной и логарифмической функций  

Первообразная и интеграл. 
- вычислять площади фигур на координатной 
плоскости с применением определённого 
интеграла  

 овладеть основными сведениями об интеграле 
Ньютона-Лейбница и его применениях  
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
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- свободно оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений  
- решать рациональные, иррациональные, 
показательные, тригонометрические и 
логарифмические уравнения, их системы, , в 
том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 
степеней  
- решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств графический 
метод  

- свободно определять тип и выбирать метод решения 
показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем  
- решать основные типы уравнений и неравенств с 
параметрами  
 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

- моделировать реальные ситуации на языке 
теории вероятностей и статистики, вычислять в 
простейших случаях вероятности событий  
- решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля  
- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника 
Паскаля  

- анализировать реальные числовые данные, 
информацию статистического характера; 
осуществлять практические расчеты по формулам  
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах  
- овладеть основными понятиями теории графов 
(граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) 
и уметь применять их при решении задач  

Метод координат в пространстве. 
- определять координаты точки; проводить 
операции над векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между векторами  
- использовать формулу расстояния от точки до 
плоскости  
- применять понятие компланарные векторы  
- раскладывать вектор по трем некомпланарным 
векторам  

- решать геометрические задачи методом координат  
 

Цилиндр, конус , шар. 
- иметь представление о развертке цилиндра и 
конуса  
- владеть понятиями площадь поверхности 
цилиндра и конуса уметь применять их при 
решении задач  

- научится моделировать реальные ситуации на языке 
геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры  
- решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин  

Объемы тел. 
- владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, объемы тел вращения и 
применять их при решении задач  

- применять при решении задач формулы объема шара 
и его частей  
 

Информатика (углубленный уровень) 
- определять систему базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины 
мира  
- использовать универсальный язык 
программирования высокого уровня (по 
выбору) и представления о базовых типах 
данных и структурах данных  
- использовать основные алгоритмы обработки 
числовой и текстовой информации  

- оценивать и выбирать современные операционные 
среды и информационно-коммуникационные 
технологии для решения прикладных задач  
- использовать законы логики, теорию кодирования 
информации, библиотеки программ и сложные 
алгоритмы для решения задач повышенного и 
олимпиадного уровней по выбранной специализации  
- определять цели проектной деятельности, 
составлять планы выполнения проекта, использовать 
информационные ресурсы для реализации проекта, 
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- владеть навыками работы в среде различных 
операционных систем  
- использовать основные управляющие 
конструкции выбранного языка 
программирования  
- разрабатывать алгоритм управления 
конкретным исполнителем с фиксированным 
набором команд, в том числе на языке 
конкретного исполнителя в его среде  
- представлять устройство современного 
компьютера и мобильных электронных 
устройств  
- использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ  
- применять навыки и опыт разработки 
программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и 
отладку программ  
- проектировать собственное 
автоматизированное место и соблюдать 
санитарно-гигиенические требования при 
работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН  
- использовать компьютерные сети и 
определять их роли в современном мире  
- организовывать сетевое взаимодействие 
(настраивать работу протоколов сети TCP/IP, 

определять маску сети, распределять права 
доступа)  
- сопоставлять форму представления в памяти 
компьютера целых и вещественных чисел; 
выполнять перевод смешанного числа в 
позиционную систему счисления с заданным 
основанием  
- инсталлировать и деинсталлировать 
программные средства необходимые для 
решения учебных задач и задач по выбранной 
специализации  
- применять базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
нормы информационной этики и права  
 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  
- анализировать и объяснять тенденции развития 
компьютерных технологий  
- применять в выбранной профессиональной 
деятельности современные языки программирования и 
языки баз данных  
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии при моделировании и анализе процессов и 
явлений в соответствии с выбранным профилем  
- совершенствовать практику использования цифровых 
устройств, прикладных программных продуктов, 
навыки сетевого взаимодействия, самообразования и 
профессиональной ориентации  
- создавать сложные программы, использующие 
процедуры и функции для учебных или проектных задач 
средней сложности  
 

"Астрономия" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения 
учебного предмета должны отражать: 
1) сформированность представлений о строении 
Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 
система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация 
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 
Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, 
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4) сформированность представлений о значении 
астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом 
развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 
 

астрономическая единица, звездная величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения 
Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии 
цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы 
"цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд 
и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания 
астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний 
и линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для 
определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 
в основе которых лежат знания по астрономии, 
отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

 

1.2.3.5. Предметная область "Естественные науки" 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Физика (базовый уровень) 
- распознавать явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений  
- описывать изученные свойства тел и явлений,  
используя физические величины при описании 

- использовать знания об изучаемых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде  



55 

 

правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с 
другими величинами  
- анализировать свойства тел, явления и 
процессы, используя физические законы и 
принципы, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое 
выражение  
- различать основные признаки изученных 
физических моделей  
- решать задачи, используя физические законы: 
на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты  
- различать основные признаки суточного 
вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд  
- понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира  
 

- приводить примеры практического использования 
физических знаний о явлениях и физических законах; 
использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического 
пространства  
- различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов  
- приёмам поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов  
- находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины  
- указывать общие свойства и отличия планет земной 
группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной 
системы и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба  
- различать основные характеристики звёзд (размер, 
цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 
температурой 

Физика (углубленный уровень) 
- 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 расчётные физические задачи как 
с опорой на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и с опорой на 
тексты с избыточной информацией  
- объяснять границы применения изученных 
физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач  
- выдвигать гипотезы на основе знания 

- 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  
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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 

Химия (углубленный уровень) 
- понимать границы применимости изученных 
химических теорий  
- характеризовать физические свойства 
неорганических и органических веществ 
изученных классов, а также простых веществ – 

металлов и неметаллов  
- подтверждать существование генетической 
связи между неорганическими и органическими 
веществами изученных классов путем 
составления уравнений соответствующих 
реакций  
- приводить примеры способов получения 
органических веществ классов: алканов, алкенов,  
алкинов, алкадиенов, ароматических 
углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 
предельных одноосновных карбоновых кислот, 
сложных эфиров, углеводов, аминов, 
аминокислот  
- анализировать состав, строение и свойства 
веществ, применяя основные положения 
химических теорий: строения атома, химической 
связи, электролитической диссоциации, кислот и 
оснований, химической кинетики и химической 
термодинамики  
- прогнозировать способность неорганического и 
органического вещества проявлять 
окислительные или восстановительные свойства 
с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав  
- определять характер взаимного влияния атомов 
в молекулах  
- объяснять зависимость реакционной 
способности органических соединений от 
строения их молекул  
- различать свободнорадикальный и ионный 
механизмы реакции  
- выполнять химический эксперимент по 
получению конкретных веществ, относящихся к 
различным классам соединений  
- выполнять эксперименты, подтверждающие 
качественный состав органических веществ  
- использовать методы научного познания при 

- 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  
- планировать и проводить самостоятельно химические 
эксперименты с соблюдением  
правил безопасной работы с веществами и 
лабораторным оборудованием  
- характеризовать современные физико-химические 
методы установления структуры веществ  
- представлять пути решения основных проблем и 
перспективных направлений развития химических 
технологий, в том числе – технологий современных 
материалов с различной функциональностью, 
возобновляемых источников сырья, получения 
биодизельного топлива, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов  
- анализировать, оценивать и прогнозировать 
последствия деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ, с позиции экологической  
- решать практические и учебно-исследовательские 
задачи в измененной, нестандартной ситуации, 
создавать модели химических процессов и явлений  
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решении учебно-исследовательских задач для 
анализа химических свойств веществ на основе 
их состава и строения  
- осознавать роль химии в естествознании, ее 
связь с другими естественными науками  
- понимать глобальные проблемы, стоящие перед 
человечеством: экологические, энергетические, 
сырьевые и роль химии в решении этих проблем  
- применять законы химии: закон Гесса и его 
следствия, закон действующих масс в кинетике 
для решения практических задач  
- определять характер среды в водных растворах 
солей  
- определять продукты электролиза расплавов и 
растворов  
- приводить примеры способов получения 
неорганических веществ классов: оксидов, 
оснований, кислот, солей  
- представлять в виде химических уравнений 
основные стадии промышленного производства 
химических веществ: аммиака, серной кислоты  
- выполнять эксперименты, подтверждающие 
качественный состав неорганических веществ и 
ионов  
- раскрывать на примерах роль химии в 
формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека  
- объяснять природу и способы образования 
химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, 
водородной  
- объяснять причины многообразия веществ, 
используя явления изомерии, гомологии, 
аллотропии  
- классифицировать химические реакции в 
органической и неорганической химии (по 
различным классификационным признакам)  
- приводить примеры практического 
использования органических и неорганических 
веществ изученных классов на основе их 
химических свойств  
- приводить примеры химических реакций, 
раскрывающих характерные химические 
органических и неорганических веществ  
- проводить опыты, подтверждающие 
химические свойства неорганических и 
органических веществ изученных классов, 
используя основные методы научного познания  
- давать количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям  
- понимать смысл периодического закона Д.И. 
Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного 
строения атома  
- давать характеристику s-, p-, d-элементов по их 
положению в периодической системе Д.И. 
Менделеева  
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- приводить примеры зависимости скорости 
химической реакции от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ (для гомогенных систем), 
температуры, площади реакционной поверхности 
(для гетерогенной системы), наличия 
катализатора  
- приводить примеры влияния различных 
факторов на смещение химического равновесия: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, 
давления, температуры  
Биология (углубленный уровень) 
- 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  
- моделировать биологические объекты и 
процессы, используя предложенные данные  
- анализировать содержание изображения, 
иллюстрирующего биологический объект или 
биологическое явление; выявлять особенности 
объекта или явления  
- выявлять и обосновывать существенные 
особенности разных уровней организации жизни  
- устанавливать связь строения и функций 
основных биологических макромолекул, их роль 
в процессах клеточного метаболизма  
- решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 
аминокислот в молекуле белка, применяя знания 
о реакциях матричного синтеза, генетическом 
коде, принципе комплементарности  
- делать выводы об изменениях, которые 
произойдут в процессах матричного синтеза, в 
случае изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК  
- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи 
на подсчет и сравнение количества генетического 

- 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 социогуманитарного знания в 
эпоху информационной цивилизации  
- моделировать изменение экосистем под влиянием 
различных групп факторов окружающей среды  
- использовать приобретенные компетенции в 
практической деятельности и повседневной жизни, для 
приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология 
как учебный предмет  
 

 



59 

 

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  
- готовить и описывать микропрепараты клеток 
организмов разных царств, узнавать клетки 
организмов разных царств по описанию, на 
изображениях  
-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 особенности разных способов 
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  
- характеризовать движущие силы эволюции  
- 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  
- выявлять в процессе исследовательской 
деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, 
предлагать способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы  
- аргументировать собственную позицию по 
отношению к экологическим проблемам и 



60 

 

поведению в природной среде  
- обосновывать необходимость устойчивого 
развития как условия сохранения биосферы  
- оценивать практическое и этическое значение 
современных исследований в биологии, 
медицине, экологии, биотехнологии; 
обосновывать собственную оценку  
- выявлять в тексте биологического содержания 
проблему и аргументированно ее объяснять  
- представлять биологическую информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных; преобразовывать 
график, таблицу, диаграмму, схему в текст 
биологического содержания  
Естествознание (базовый уровень) 
- приводить примеры роли естествознания в формировании научного 
мировоззрения на основе эволюции естественнонаучной картины мира 
(физическая, механическая, электродинамическая, квантово-полевая), а 
также единства законов природы во Вселенной  
- классифицировать уровни научного познания и их составляющие: 
миры (наномир и микромир, макромир, мегамир), физические явления, 
химически е реакции, биологические процессы, уровни организации 
материи, уровни организации жизни  
- иллюстрировать на примерах действие и практическое применение 
основных фундаментальных физических теорий и законов: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории (в основных элементах)  
- распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей  
- использовать для описания характера протекания физических 
процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 
ними  
- описывать условия применения физических моделей (материальная 
точка, математический маятник, абсолютно твердое тело, идеальный 
газ, идеальная тепловая машина, планетарная модель атома Резерфорда, 
нуклонная модель ядра, модель атома водорода по Бору) при решении 
физических задач  
- решать качественные и практикоориентированные физические задачи 
с явно заданной физической моделью в контексте межпредметных 
связей  
- предсказывать свойства химических элементов на основании 
периодического закона  
- классифицировать виды химических превращений и предсказывать их 
возможные продукты  
- рассчитывать количественные характеристики простейших 
химических превращений, используя для расчета законы сохранения 
массы веществ, постоянства состава, Авогадро предсказывать 
изменения скорости химических реакций в зависимости от температуры 
и наличия катализатора  
- применять понятие о химическом авновесии для описания свойств 
обратимых процессов  
- приводить примеры практического использования химических 
веществ и их реакций в промышленности и в быту  
-классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые 
процессы, в которых они участвуют  
- распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а 
также одноклеточных организмов по описанию, на изображениях или 

- соотносить объекты живой и 
неживой природы системно с 
точки зрения 
естественнонаучной картины 
мира на основе синтеза 
физической, биологической и 
химической картин мира; 
понимать границы применимости 
существующих теорий  
- использовать модели действия 
естественнонаучных законов и 
концепций для описания явлений 
и процессов реального мира  
- находить взаимосвязи между 
формой и содержанием, 
причиной и следствием, 
единичным, особенным и общим, 
теорией и фактами для 
естественнонаучных объектов и 
процессов  
- проводить самостоятельные 
эксперименты для демонстрации 
основных естественнонаучных 
понятий и законов, соблюдая 
правила безопасной работы  
- делать выводы на основе 
экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы  
- обобщать имеющиеся данные в 
виде непротиворечивой гипотезы 
и обсуждать возможные пути ее 
подтверждения или 
опровержения  
- интерпретировать 
естественнонаучную 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах 
Интернета, научно-популярных 
статьях  
- применять при работе в 
библиотеках и в Интернете 
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под микроскопом  
- сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии 
митоза по изображениям  
-объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и 
поддержании существования жизни  
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям; делать выводы на основе и умозаключения на основе 
данного сравнения; устанавливать связь структуры и функции 
организмов  
- описывать фенотип организма; классифицировать биологические 
объекты по существенным признакам (особенности строения, питания, 
дыхания, размножения, развития)  
- характеризовать изменчивость проявления генетической информации 
в поколениях на основании закономерностей изменчивости и 
хромосомной теории наследственности; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость  
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; 
составлять схемы скрещивания; используя биологическую 
терминологию и символику  
- различать основные признаки популяции и биологического вида  
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; прогнозировать изменение экосистем под действием внешних 
факторов  
- описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, 
Солнечной системы и планет  
- выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов  
- использовать естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира  
- классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, 
методам добычи, области их использования в технологии  
- применять естественнонаучные понятия и концепции для описания 
современных технологических достижений, включая нанотехнологию и 
биотехнологию  
- распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее 
важные характеристики приборов и технических устройств  
- использовать элементы исследовательского метода для выявления 
взаимосвязей между объектами и явлениями; проводить наблюдение, 
измерение и описание  
- применять в демонстрационных и исследовательских целях 
современные приборы для измерения и наблюдения, используя 
описание или предложенный алгоритм эксперимента  
- выделять персональный вклад великих ученых в формирование 
современной естественнонаучной картины мира  
- осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники 
безопасности, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии, электрических приборов, сложных механизмов  
- выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ  
- веществ, мутагенов на здоровье организма и зародышевое развитие; 
определять возможные причины наследственных заболеваний  

методы поиска информации, 
выделять смысловую основу 
прочитанного и увиденного, 
критически оценивать 
достоверность полученной 
информаци  
- проводить самостоятельный 
учебно-исследовательский 
проект по естествознанию, 
включающий определение темы, 
постановку цели и задач, 
выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, 
проведение эксперимента, анализ 
его результатов, формулирование 
выводов и представление 
готового информационного 
продукта  
- на основе законов 
термодинамики приводить 
примеры процессов обмена 
массой и энергией, в конечном 
счете приводящих к эволюции 
Вселенной, включая эволюцию 
галактики, Солнечной системы, 
Земли, биосферы и человека как 
биологического вида, учитывая 
вероятностный характер 
процессов в живой и неживой 
природе  
- разделять звезды на группы по 
основным характеристикам 
(размер, цвет, температура)  
- называть химические 
соединения согласно принципам 
международной химической 
номенклатуры  
- предсказывать взаимодействие 
веществ с растворителем и 
свойства образующихся 
растворов на основе теории 
электролитической диссоциации  
- применять понятие о 
химической связи для описания и 
предсказания свойств веществ в 
различных агрегатных 
состояниях; составлять модели 
молекул, обладающих заданными 
свойствами  

- объяснять причины 
биологического разнообразия на 
основе синтетической теории 
эволюции; интерпретировать 
роль данных эмбриологии в 
развитии теории антропогенеза  
- объяснять взаимосвязь 
компонентов экосистемы на 
основе правила экологической 
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пирамиды; приводить 
доказательства необходимости 
для устойчивого развития 
поддержания и сохранения 
видового многообразия на основе 
эволюционной теории, а также 
учения о биосфере  
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для оценки влияния на 
организм человека 
электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений; 
способствования 
энергосбережению; безопасного 
использования материалов и 
химических веществ в быту; 
профилактики инфекционных 
заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической 
зависимостей; осознанных 
личных действий по охране 
окружающей среды  
- обсуждать существующие 
глобальные проблемы 
человечества (экологические, 
энергетические, сырьевые, 
демографические и т.д.) на 
основе естественнонаучных 
представлений, а также 
обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения 

 

 

1.2.3.6. Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности" 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Физическая культура (базовый уровень) 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в современном обществе  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек  
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями  
со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств  
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели  
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

- характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр  
- характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту  
- определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
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зависимости от времени года и погодных условий  
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций  
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма  
- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств  
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их  
- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности  
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений)  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений  
- выполнять гимнастические комбинации на  
спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 
и высоту)  
- выполнять основные технические действия и приемы в беге на 
коньках  
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности  
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств  

основных систем организма  
- вести дневник по 
физкультурной деятельности, 
включать в него оформление 
планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, данные 
контроля динамики 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности  
- проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
туристических походов, 
обеспечивать их 
оздоровительную 
направленность  
- проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа  
- выполнять комплексы 
упражнений лечебной 
физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных 
отклонений в показателях 
здоровья  
- преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и 
бега  
- осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта  
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  
- выполнять технико-тактические 
действия национальных видов 
спорта  
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Основы комплексной безопасности 

-комментировать основные нормативно-правовые акты, определяющие 
правила и безопасность дорожного движения  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для определения, обеспечения и 
соблюдения своих прав, обязанностей и 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  

- объяснять, как экологическая 
безопасность взаимосвязана и 
влияет на национальную 
безопасность  
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- пользоваться официальными источниками для получения информации 
в области безопасности дорожного движения  
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
пешехода и (или) пассажира, и (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 условиях опасных и ЧС на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 
средств)  
- комментировать нормативно-правовые акты в области охраны 
окружающей среды  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области охраны 
окружающей среды для определения, обеспечения и соблюдения своих 
прав, обязанностей и ответственности  
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 
среды  
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 
проживания  
- описывать факторы эко-риска  
- 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 них 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 
увлечениях («зацеперство», «селфи» и т. п.);  
- соблюдать правила безопасности в увлечениях непротиворечащих 
законодательству РФ  
- избегать опасных увлечений, противоречащих законодательству РФ  
- использовать нормативно-правовые акты для определения 
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение 
во время современных молодёжных увлечений  
- пользоваться официальными источниками для получения информации 
о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежных увлечений  
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
современных молодежных увлечений  
- применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время современных молодежных увлечений  
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 
транспорте и действовать согласно обозначению на знаках 
безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой  
- использовать нормативно-правовые акты для определения 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте  
- пользоваться официальными источниками для получения информации 
о правилах и рекомендациях обеспечения безопасности на транспорте  
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 
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транспорте  
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в условиях опасных и ЧС на транспорте  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 
определения, обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и 
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, характерные 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 

- устанавливать и использовать 
мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту 
населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций для 
обеспечения личной 
безопасности  
 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области 
противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области 
противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации для определения, обеспечения и соблюдения своих прав, 
обязанностей и ответственности  
- оперировать основными понятиями в области противодействия 
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
- характеризовать особенности явлений терроризм, экстремизм и 
наркотизм в Российской Федерации  
- понимать взаимосвязь явления «наркотизм» с терроризмом и 
экстремизмом  
- объяснять, почему экстремистская, террористическая деятельность и 
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явления «наркотизм» являются угрозой национальной безопасности 
Российской Федерации  
- определять последствия экстремистской, террористической 
деятельности и явления «наркотизм» для личности, общества и 
государства  
- приводить примеры основных направлений деятельности государства 
по противодействию террористической, экстремистской деятельности и 
явлению «наркотизм»  
- распознавать пути и средства вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность  
- пользоваться официальными источниками для получения информации 
о защите населения от экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера для обеспечения личной безопасности  
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористических актов  
Основы здорового образа жизни 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области 
здорового образа жизни  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области 
здорового образа жизни для определения, обеспечения и соблюдения 
своих прав  
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни  
- объяснять влияние здорового образа жизни на здоровье человека и 
общества в целом  
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья  
- распознавать факторы, влияющие на репродуктивное здоровье  
- распознавать факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 
человека для исключения их из своей жизни  
- пользоваться официальными источниками для получения информации 
о здоровом образе жизни  
- составлять модели здорового образа жизни  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области 
оказания первой помощи  
- использовать основные нормативно-правовые акты в области оказания 
первой помощи для определения, обеспечения и соблюдения своих 
прав, обязанностей и ответственности  
- оперировать основными понятиями в области оказания первой 
помощи  
- отличать первую помощи 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 перенос пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления  
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 
назначения  
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании 
первой помощи пострадавшему  
- комментировать основные нормативно-правовые акты в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  
- использовать основные нормативно-правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения для определения, 
обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности  
- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 
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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  

 

 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП СОО (далее – система 
оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Адамовская СОШ №1 
имени М.И.Шеменева» (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки состояния 
образовательной системы школы, получение объективной информации о её функционировании и развитии, 
тенденциях изменения.  
Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются следующие 
документы:  
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020);  

-  Устав МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева» 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы: 
 – Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 
-  Положение об итоговом индивидуальном проекте; 
-  Положение о портфолио обучающегося.   
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.  

1.3.2. Особенности системы оценивания 

Отличительными особенностями системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И. Шеменева» являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 



68 

 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических задач; 
• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и 
неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а 
также в иных аттестационных целях; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению данных; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов 
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ 
при интерпретации результатов педагогических измерений. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Адамовская  СОШ №1имени 
М.И.Шеменева» 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 МБОУ «Адамовская  СОШ №1имени М.И.Шеменева» как основа 
аккредитационных процедур. 
 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

включает оценочные процедуры (стартовая 
диагностика, текущая и тематическая оценка, 
процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная и 
итоговая аттестации обучающихся)  

включает государственную итоговую 
аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней.  

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 
оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;  
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 
методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией МБОУ «Адамовская  СОШ 

№1имени М.И.Шеменева». 
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 
учителя.  
Результаты процедур оценки результатов деятельности школы, обсуждаются на педагогическом совете и 
являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 
совершенствованию образовательной программы, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений.  
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности МБОУ 
«Адамовская  СОШ №1имени М.И.Шеменева» приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 
обучения.  
В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 
подходы к оценке образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 
 

Комплексный подход к оценке 
образовательных достижений реализуется путем  

Уровневый подход реализуется по отношению 
как к содержанию оценки  
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– оценки трех групп результатов: личностных, 
предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий);  
– использования комплекса оценочных 
процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 
и для итоговой оценки;  
– использования разнообразных методов и форм 
оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные 
работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.);  

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

- планируемые результаты содержат блоки 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться».  

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 
уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 
планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления 
качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, включающей 
информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п 

 

 

 

1.3.3. Оценивание метапредметных и личностных результатов 

1.3.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 
деятельности, включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов 
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
сформированность основ гражданской идентичности личности; 
готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 
готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
-  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя 

-  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 
- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

-  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

-  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре 

-  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся отношений  обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка личности к семейной жизни 

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

-  Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности МБОУ «Адамовская СОШ№1 имени М.И.Шеменева» и образовательных систем разного уровня. 
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 
основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 
диагностики.  



70 

 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 
общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования.  
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 
только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  
Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.3.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «Адамовская  СОШ 

№1 имени М.И.Шеменева» 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.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 
проводить отдельные процедуры по оценке:  
– смыслового чтения,  
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для 
отдельных образовательных областей);  
– ИКТ-компетентности;  
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 
измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе 
обучения на уровне среднего общего образования.  
Одним из инструментов оценивания личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся, 
является Портфель достижений ученика (Портфолио).   
Портфолио - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 
разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 
учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 
дальнейшего развития.  
Пополняет Портфолио и оценивает его материалы учащийся. Учитель раз в четверть пополняет лишь 
небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку 
пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 
«неудовлетворительно», «посредственно», «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо», «отлично», 
«превосходно» 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта или учебного исследования.  
Индивидуальный итоговый проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов. 
Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Оценивание индивидуального проекта 
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Оцениванию подлежит процесс выполнения обучающимся индивидуального проекта. Оценка 
индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы согласно циклограмме: 
Сентябрь  -  Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения 

индивидуального проекта.  
-  Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и 
учебных проектов.  
-  Определение тем проектов и руководителей.  

Октябрь  -  Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 
проектов.  
-  Защита тем и планов индивидуальных проектов.  

Ноябрь  -  Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 
консультирование.  

Декабрь   

Январь  - Промежуточный отчет о работе (предзащита).  
-  Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке 
планов.  

Февраль  - Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, 
консультирование индивидуальных проектов.  

Март   

Апрель  -  Защита индивидуальных проектов.  
 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим критериям и индикаторам: 
№ 
№ 

 

Критерии  Индикаторы  Оценка  
(в баллах)  

1.  

 

 

 

Проблематизация  
и целеполагание  
 

 

 

Отсутствует описание проблемы; не сформулирована цель 
индивидуального проекта; не определены задачи по её 
достижению.  

0  

Есть описание проблемы, но цель сформулирована 
недостаточно четко либо отсутствует, и задачи не 
определены.  

1  

Есть описание проблемы, цель сформулирована, но задачи 
недостаточно четко  
определены либо отсутствуют.  

2  

Проблема описана, цель сформулирована, задачи по 
достижению поставленной цели четко определены.  

3  

2.  

 

 

Планирование  Планирование отсутствует.  0  

 

 

План есть, но он не соответствует поставленным задачам.  1  

План недостаточно полно отражает действия по 
достижению поставленной цели.  

2  

Планирование отражает логику действий по достижению 
поставленной цели и полностьюсоответствует 
сформулированным задачам.  

3  

3.  Работа с 
информацией  

Информация отсутствует в тексте индивидуального проекта 
или полностью повторяет тексты подобных проектов, 
представленных в интернете или других источниках.  

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная в проекте информация взята из одного 
источника, но сделана попытка её интерпретации 
(преобразования, оценки, анализа).  

1  

В тексте индивидуального проекта использовано два и 
более источников информации, сделана попытка их анализа 
и творческого осмысления, однако есть некоторые 
неточности.  

2  

Текст индивидуального проекта авторский с 
использованием двух и более источников информации. 
Интерпретация текста полностью соответствует цели 
проекта, аргументация верная, терминология применяется 

3  
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правильно. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 
результата  
(исследования, 
макета, другого 
"продукта" 
деятельности - в 
соответствии с 
направленностью 
проекта)  

Исследования (или другой "продукт" проектной 
деятельности) отсутствуют или выполнены исключительно 
небрежно.  

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследования (или другой "продукт" проектной 
деятельности) выполнены с грубыми ошибками и 
недостаточно соответствуют поставленным целям и 
задачам.  

1  

Исследования (или другой "продукт" проектной 
деятельности) выполнены и оформлены с некоторыми 
неточностями.  

2  

Исследования (или другой "продукт" проектной 
деятельности) выполнены и оформлены на основе 
собранных данных – аргументировано, полно, основательно.  

3 

5.  

 

 

 

Использование  
информационно-

комуникативных  
технологий  

В ходе выполнения и представления индивидуального 
проекта ИКТ не использовались  

0  

ИКТ использовались для подготовки презентации, однако 
представленный зрительный ряд не всегда соответствует 
выступлению автора индивидуального проекта. Имеются  
нарушения требований к презентации.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 
индивидуального проекта: а) при поиске, отборе и 
преобразовании информации, б) при выполнении работы 
(подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и т.п.),  
при подготовке презентации и защите работы, однако 

наблюдаются некоторые неточности в их применении.  

2  

ИКТ уместно и верно использовались на всех этапах 
выполнения проекта  

3  

6.  

 

 

 

 

 

 

Публичное  
представление  
проекта  
 

 

 

 

 

 

Выступление нелогично, невыразительно, не 
воспринимается слушателями. Основные идеи и мысли 
изложены невнятно.  

0  

Выступление достаточно полное, но не подкрепляется 
приемами обратной связи.  
Выступающий не заботится о необходимости 
возникновения интереса аудитории.  

1  

Выступление достаточно убедительное, но обладает 
некоторыми недостатками, связанными с игнорированием 
некоторых требований к презентации индивидуального  
проекта.  

2  

Публичное представление индивидуального проекта в 
полной мере соответствует требованиям к презентации: 
убедительно раскрывает основные идеи проекта и 
побуждает к диалогу на заявленную тему.  

3 

 

 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата проектной деятельности 
осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении каждого из первых трёх критериев 
оценки.  
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Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Итоговая оценка индивидуальных проектов 
осуществляется комиссией с привлечением администрации, педагогов  образовательной организации и 
специалистов из организаций других ведомств, соответствующих направленностям проектов. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя в соответствии с 
критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение 
всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно следующему переводу 
баллов в отметку:  
15-18 баллов – «5»,  
10-14 баллов –«4»,  
5 - 9 баллов – «3». 
 

 

 

Оценочный лист индивидуального проекта обучающегося  МБОУ «Адамовская СОШ №1имени 
М.И.Шеменева» 

 10-11 класс 

Организация дела 
(регулятивные 

действия) 

1. Выбор темы (названия) проекта полностью самостоятельно на основе своих 
осознанных интересов (с утверждением учителем - руководителем)  
2. Определение цели - полностью самостоятельный анализ ситуации по выбранной 
теме, выделение противоречия и проблемы, формулирование целей и задач проекта ( 
при необходимости самостоятельное обращение за консультацией к учителю - 

руководителю) 
3. Составление плана- самостоятельно ( при необходимости самостоятельное 
обращение за консультацией к учителю - руководителю) 
4. Реализация плана - самостоятельно, в т.ч. при необходимостикорректировки плана 
по ходу исполнения (учитель - консультант) 
5.Самооценка результатов и хода исполнения проекта – самостоятельно на основе 
критериев, самостоятельно выведенных из цели и проблемы 

Познание мира и 

создание нового 

(познавательные 

действия и 
творчество) 

1. Сбор информации по своей проблеме на основе самостоятельно подобранных 
источников, способов работы, её самостоятельный критический анализ, отбор и 
систематизация 

2. Замысел. Самостоятельные – замысел, проектирование и обоснование актуальности 
и нужности данного продукта конкретным адресатам 

3. Создание своего продукта (в т.ч. с переработкой информации) для достижения 
цели проекта полностью самостоятельно, с получением оригинального, творческого, 
нового продукта в пределах своих целей 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

действия) 

1. Выражение своих мыслей о проекте в самостоятельном развернутом тексте с 
описанием личностного пути (трудностей и достижений) на каждом этапе и 
использованием разнообразныхсредств логического и эмоционального воздействия на 
аудиторию 

2. Дискуссия при защите проекта: аргументированные ответы на любые вопросы, в 
т.ч. содержащие жесткую критику (дискредитирующие результаты проекта), 
аргументированное отстаивание всего или корректировка своей позиции под 
воздействием аргументов 

Проявление чувств 

и воли личностные 

результаты) По 

наблюдениям за 

осуществлением 

проекта 

Преодоление трудностей. 
Полностью самостоятельно с психологической рефлексией. 

 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 
направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое.  
План подготовки индивидуального итогового проекта 

Рубрика Требования 
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Организация проектной  
деятельности  

обучающиеся сами выбирают тему и руководителя проекта;  
тема проекта должна быть утверждена школьным Методическим  
советом  

Содержание и  
направленность проекта  

- результат проектной деятельности должен иметь практическую  
направленность;  
- проект выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое.  
- в состав материалов проекта входят: 1) продукт проектной деятельности, 2) 

краткая пояснительная записка к проекту  
3) краткий отзыв руководителя  

Защита проекта  - защита проекта осуществляется на школьной научно-практической 
конференции;  
- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки  
проектной деятельности  

 

– сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий.  
– сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 
в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 
исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  
– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях.  
– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы.  

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 
образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

1.3.3.3. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 
тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 
итоговой аттестации.  
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 
(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» 
характера.  
В МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева» система оценочной деятельности (внутренняя 
оценка) ведется каждым учителем в ходе следующих процедур: 

- стартовая диагностика, текущий, тематический контроль; 
-  промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
- итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; 
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-  а также администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного 
плана, их практических умений и навыков;  
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта во 
всех классах,  
- контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим планированием.  
- оценка личностных, предметных и метапредметных результатов.  
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и полугодовое оценивание 
результатов их учебы.  
Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в форме тестирования, экзаменов, зачѐтов, 
собеседования, контрольных работ, защиты проектов, научно-исследовательской работы, которые проводятся 
по итогам учебного года.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями по установленной 
бальной системе в соответствии с Положением о системе оценивания в школе.  
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки с учетом полугодовых оценок и результатов 
промежуточной (годовой) аттестации, учитываются внеурочные и метапредметные достижения обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС.  
Текущая аттестация обучающихся.  
Виды и формы текущего контроля:  
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по 
избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.);  
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ, 
написание диктанта, изложения, сочинения, эссе, выполнение самостоятельной работы, письменной 
проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.);  
- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с 
использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий).  
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 
установленной балльной системе в соответствии с Положением о системе оценивания в школе. Не 
допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска занятий по 
уважительной причине.  
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 
включенным в этот план.  
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 
учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих учебных заведениях.  
Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов 
учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, с учетом преобладающей роли письменных 
работ. Результативность достижений учащихся оценивается в баллах по установленной в школе системе.  
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 
которое утверждается педагогическим советом МБОУ «Шильдинская СОШ» и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать:  
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по 
каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 
письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.);  
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки;  
– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), 
включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;  
– график контрольных мероприятий.  
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Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по 
всем изучавшимся учебным предметам. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 
проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 
учебным предметам: 
«Русский язык»; 
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), обучающийся может 

самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 
государственная (итоговая) аттестация в форме единого государственного экзамена. 
Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по завершению изучения 
отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 
к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки достижений выпускников по 
итогам освоения ООП СОО в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности  
Оценка результатов деятельности МБОУ «Адамовская СОШ№1 имени М.И.Шеменева» осуществляется в 
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом:  
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  
- условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  
- особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ 
«Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников средней школы, поступление их в вузы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
 Оценка личностных результатов.  
Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.  
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 
форме Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки.  
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся  
Целями промежуточной аттестации учащихся являются:  
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного 
плана, их практических умений и навыков;  
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта в переводных классах;  
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- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального и среднего общего образования в классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО;  
- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, объективную оценку 
усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 10-х переводных классах. 
К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  
Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации определяется на заседании 
педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы.  
Промежуточная аттестация в 10-х классах может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная 
работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита проектов.  
В 10-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. Системная оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов реализуется и в рамках накопительной системы – Портфолио.  
Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметок за полугодие, 
учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положительная итоговая отметка за учебный год 
не может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов в 10-х классах.  
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс условно.  
Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз по окончании 
полугодия. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе приказом директора создается 
комиссия.  
Используемый в школе инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в 
программах учебных курсов по всем предметам.  
Система оценки достижения планируемых результатов основывается на принципах комплексного и 
уровневого подходов.  
Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трѐх групп результатов 
образования – личностных, метапредметных и предметных.  

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образовательных достижений на 
основе«метода сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня, необходимого для 
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся (критерии блока 
«Ученик/выпускник научится»), и его превышение – повышенный и высокий уровни – (критерии блока 
«Ученик/выпускник может научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 
сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней: 
Уровень достижений Характеристика достижений Эквивалент в 

баллах 

Высокий  Усвоение опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, проявление широты 
кругозора, избирательности интересов.  
Повышенный и высокий уровни достижения 
отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области.  

5, «отлично» 

Повышенный  4, «хорошо» 

Базовый  Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному 
направлению.  

3, «зачтено», 
«удовлетворител
ьно», 
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Низкий  Обучающимся освоено меньше половины 
планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся; имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При  

2, 

«неудовлетворит
ельно» 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

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. 
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 
совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС 
СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 
Требования включают: 
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 
закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 
способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 
знаний и учебных действий; 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 
личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного 
типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 
деятельности; 
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 
национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 
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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 — обеспечение организационно- методических условий 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. 
Задачи: 
создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, системно-деятельностного 
подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 
повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 
сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, предметного и 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 

проблемы; 
создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное становление УУД 
обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 
организовать взаимодействие  педагогов, обучающихся и их родителей  по становлению УУД в средней 

школе; 
обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе от основного общего 
образования к среднему. 
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. 
 

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 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней 
школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 
предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 
учиться. 
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

— это обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, как в 
различных предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая осознание 
обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 
В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 
способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный характер; 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. В составе основных видов 
универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего образования, выделяются четыре 
блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 
коммуникативный. 
В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 
ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 
знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 
ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 
построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 
(жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 
действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. 
е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 
между результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 
Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 
находить ответ на него. 
Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных 
ценностей. 
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, что ещѐ неизвестно; 
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение способа действия в случае 
расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения. 
Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
— к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 
В число общеучебных действий входят: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область); 
умение структурировать знания; 
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия; 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 
недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под поняя, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 
других людей, партнѐра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать 
и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и форм 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

 

Учебный 

Предмет 

Характер заданий Формы организации деятельности 

 

Литература 

Прослеживание «судьбы героя» 

Анализ текста с точки зрения наличия в 
нем  явной  и скрытой, основнойи 
второстепенной информации 
Представление текстов в виде тезисов, 
конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различного жанра Представление 
изобразительно- выразительных 
возможностях русского языка 

Ориентация в системе личностных 
смыслов 

Эмоционально-действенная 
идентификация 

Эмоциональная сопричастность
 действиям героя 

Умение учитывать исторический  и 
историко- культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

Творческие задания: рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи 

Работа в группах                      
Инсценировки, 
театральные зарисовки 

Художественный монтаж 

Концертное исполнение поэтических 
произведений 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Реферат 

Конференция 
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 Культура чтения 

Способность выражать свое отношения к 
проблемам, представленным в тексте в 
развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях 

Повышение  речевой культуры 

Работа с понятийным материалом 

Поиск и  определение  особенностей 
литературных жанров 

Простой, сложный, цитатный  
план текста 

Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

Русский язык Творческие задания Поиск информации в 

предложенных источниках 

Работа со словарями Работа с таблицами 
Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные вопросы в 
тексте 

Навыки грамотного письма Умение 
составлять письменные документы 

Создание письменных текстов Нормы 
речевого поведения в различных сферах 
и ситуациях Умение анализировать 
различные языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную 
интерпретацию Владение различными 

приѐмами 

редактирования текстов 

Круглый стол Олимпиада Проекты 

Творческие работы: сочинения, эссе. 
Работа в группах 

Исследовательская работа Реферат, 
сообщение 

Математика: 
Алгебра 
Геометрия 

  Составление схем-опор 

Основы логического, алгоритмического и 
математического мышления 

Владение методом доказательств  и  
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения  
Владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных,  тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем 
Составление   и 

 распознавание 

диаграмм 

Круглый стол Олимпиада Проекты, 
Исследовательские работы Презентации 

Доклады, сообщения Работа в группах 
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Иностранный 
язык 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

Использование иностранного языка как 
средства получения информации 

Умения, способствующие 
самостоятельному изучению 
иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

Словообразовательны й анализ 

Пересказ текста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться двуязычными 
словарями 

Олимпиада Работа в группах 

Творческие задания: рисунки, газеты, 
плакаты 

Проекты межпредметного характера 

Концерт(песни, стихи на ин. языке) 
Театральные постановки Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Чтение иностранной литературы на языке 

Оригинала 

История России 
Всеобщая 
история 

Обществознание 

Поиск информации в тексте 

Навыки критического мышления, 
анализа, синтеза, умений оценивать 
исопоставлять методы исследований, 
характерные для общественных наук 

Целостное восприятие всего спектра 
всего спектра природных, экономических 
и социальных реалий 

Формулировка своей позиции 

Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, 
сложного плана 

Реферат, исследовательская  работа 

Использование социального опыта 

Работа с документом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать и 
оценивать информацию 

Владение навыками проектной 
деятельности и исторической 

реконструкции 

Умение вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения 

Владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук 

Умение применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной 
информации, умение поиска информации 
в источникахо 

Диалог 

Групповая работа по составлению 
кроссворда семинар 

Дискуссия Круглый стол Олимпиада 
Проекты Конференции 

Творческие задания: рисунки, газеты, 
плакаты 

Конкурс исследовательских работ 

Историческая реконструкция Кейс 

 

Биология Работа с приборами 

Работа со справочниками 

Конспект 

Наблюдение за живыми организмами 

Умение объяснять результаты 
биологического эксперимента, решать 
элементарные биологические задачи 

Работа с различными источниками 

информации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка полученной 
информации Владение основными 

Лабораторные 

работы 

Урок выполнения практических работ 
поискового характера 

Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 
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методами 

научного познания 

Физика Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 
повседневной жизни 

Владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование физической 

Лабораторные работы  
Практические работы 

Исследовательская работа Реферат 

Сообщение, доклад Проекты 
Презентации 

информации в Интернете 

ОБЖ Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения 

Знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного 

 

Астрономия Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 
технологий 

Решение практических задач в 
повседневной жизни 

Владение основополагающими 
астрономичекими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование астрономической   
терминологией и символикой 

Владение основными методами научного 
познания: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. 
Умение решать астрономические  задачи 

Умение применять полученные знания 
для объяснения условий протекания 
астрономических  явлений в природе 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа Реферат 

Сообщение, доклад Проекты 
Презентации 

информации в Интернете 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 
взаимодополняющими положениями: 
Формирование и становление универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию. 
Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. 
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 
процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 
обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 
образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов 
универсальных учебных действий. 
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания 
учебных предметов. 
Функции универсальных учебных действий включают: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 



85 

 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 
предметной области. 
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования и становления 
УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Существенное место в 
преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», 
или учебные действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися 
своей познавательной деятельностью, будь то ценностно - моральный выбор в решении моральной дилеммы, 
определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории 
или планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы; 
учебную цель; 
учебную задачу; 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельности и 
процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
с этапами процесса усвоения; 
с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с 
учителем и сверстниками или самостоятельно. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 
процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 
основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что 
самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 
превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 
индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 
возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 
профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 
понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 
компетенций. 
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 
перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, 
предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 
различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 
уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную 
ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 
разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся 
профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 
личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 
смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
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перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 
помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 
обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 
будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 
развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 
счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных 
действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 
деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для 
развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 
стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 
формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 
Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 
Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 
повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить 
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 
для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию УУД особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и становления определѐнных УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью 
подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный 
материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 
ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует 
оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 
описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно использовать следующие типы 
задач: 
Личностные универсальные учебные действия: 
на личностное самоопределение; 
на развитие Я-концепции; 
на смыслообразование; 
на мотивацию; 
на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
на учѐт позиции партнѐра; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
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на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры; 
групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: 
на планирование; 
на рефлексию; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на оценивание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль; 
на коррекцию. 
Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя 
учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 
нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 
происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 
спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 
Распределение начальных действий и операций, заданний 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей 
действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий 
способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность); 
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных 
задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 
деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать 
при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 
группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
создание учебной мотивации; 
пробуждение в учениках познавательного интереса; 
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развитие стремления к успеху и одобрению; 
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
принцип индивидуальных вкладов; 
позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 
принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определѐнные 
модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 
обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 
обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по- разному: 
все роли заранее распределены учителем; 
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса 
решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, 
«режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма 
учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на 
этапе отработки материала и контроля процесса усвоения. 
Организация парной работы: 
ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 
самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 
указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, которые 
имеются у каждого; 
обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 
могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, 
обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 
заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 
обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса нагруппы, 
давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать 
такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 
(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебных отношений 
(например, роль учителя в 1—2 классах). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для 
опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 
компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы тренингов для подростков. 
Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
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вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 
приносило радость окружающим; 
развивать навыки взаимодействия в группе; 
создать положительное настроение на  альнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 
развивать невербальные навыки общения; 
развивать навыки самопознания; 
развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
учиться познавать себя через восприятие другого; 
получить представление о «неверных средствах общения»; 
развивать положительную самооценку; 
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
познакомить с понятием «конфликт»; 
определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
снизить уровень конфликтности подростков. 
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же  время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 
вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень 
важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 
Общий приѐм доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
как средство развития логического мышления обучающихся; 
как приѐм активизации мыслительной деятельности; 
как особый способ организации усвоения знаний; 
иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; 
как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как 
процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает формирование умений по решению 
следующих задач: 
анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
опровержение предложенных доказательств; 
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость использования 
обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 
учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 
правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 
доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-

либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, 
либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 
доказана. 
Любое доказательство включает: 
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, 
определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 
доказываемого тезиса; 
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демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 
нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 
называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 
обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 
вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 
которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 
межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 
преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 
кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 
обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 
недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 
осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 
сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров 
и способов разграничения Я и не-Я. 
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 
задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было 
научиться ещѐ?); 
оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным 
предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 
учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 
следующим критериям: 
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
оценка своей готовности к решению проблемы; 
самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в 

творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению всех 
совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 
оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками 
у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 
строить своѐ  действие  с  учѐтом  действий  партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного 
частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной 
позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации 
служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 
обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 
сосредоточенность, раздумье) и в результате  способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 
Педагогическое общение наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 
требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие 
виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, в 
средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим особенностям 

подростков, способствует реализации задачразвития УУД, в первую, очередь задач формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 
универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 
предметного материала; 
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне 
рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 
организации (оценки, портфолио и т. п.); 
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 
ведения коммуникации; 
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления 
продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 
условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 
формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 
организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 
связей, целостной картины мира. Например: 
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
методологические и философские семинары; 
образовательные экспедиции и экскурсии; 
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: 
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с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 
коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 
социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 
возможностей коммуникации, относятся: 
межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи 
на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 
обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 
образовательной организации; 
получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 
условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 
представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
 

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 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 и 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. 
Результатом проектной деятельности будет защита проекта. 
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Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
исследовательское; 
инженерное; 
прикладное; 
бизнес-проектирование; 
информационное; 
социальное; 
игровое; 
творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
социальное; 
бизнес-проектирование; 
исследовательское; 
инженерное; 
информационное. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 
исследовательской и проектной деятельности; 
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 
сбора и метод анализа данных; 
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий; 
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях 
деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и
 предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
др.); 
Обучающийся сможет: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач 
и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место 
своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том 
числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 
поставленной цели; 
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 
проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 
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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  
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 
системы организационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны 
обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. Условия включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что  
включает следующее: 
педагог владеет представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 
педагог прошел  курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
педагог участвовал в разработке программы по формированию УУД или участвовал во внутришкольном 
семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 
нескольких предметов. 
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. Нецелесообразно 
допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 
сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 
создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное 
изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 
наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 
которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 
речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 
уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы 
или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 
разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению 
задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы 
тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных 
учебных действий. 
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне 
среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 
организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 
образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 
педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 
во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы 
участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 
работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации 
оценочного образовательного события: 
для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам 
целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 
использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 
образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 
возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками; 
каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный 
лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 
условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 
на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве 
инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 
одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 
в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность 
самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 
инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 
которые используются для оценки обучающихся экспертами. 
 

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

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
защита темы проекта (проектной идеи); 
защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
актуальность проекта; 
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
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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: 
Тема и краткое описание сути проекта. 
Актуальность проекта. 
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также 
источники этих ресурсов. 
Ход реализации проекта. 
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 
(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при 
процедуре защиты реализованного проекта: 
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 
в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 
учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 
замысла проекта; 
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 
входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 
оценивание производится на основе критериальной модели; 
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 
данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 
заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 
организацией доводятся до сведения обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. 
Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 
различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 
исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 
работой (посредством сети Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
естественно-научные исследования; 
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в 
психологии, социологии); 
экономические исследования; 
социальные исследования; 
научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 
инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 
результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях 
желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 
компьютерных программ в том числе). 
 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 
может включать следующее: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 
школы; 
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 
семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 
владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 
нескольких предметов. 
Учебное сотрудничество 

Старшеклассники активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, во время производственной 
практики, на спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 
происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 
спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей 
действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий 
способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 
продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных 
задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 
деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 
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деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 
при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 
группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
 создание учебной мотивации; 
 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
 развитие стремления к успеху и одобрению; 
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать 
такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 
(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Типы ситуаций сотрудничества. 
 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 
помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным 
показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 
себя самостоятельно с помощью других людей. 
 Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей 
тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 
обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 
недостающую информацию. 
 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям:
 склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 
целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность. 
Социальное партнерство 

Немаловажно оказание помощи выпускнику в проектировании перспективных жизненных планов и 
реализации социальных возможностей, связанных с социальной адаптацией, освоением вариантов 
социального взаимодействия и коммуникации, включением в изучение основ бизнеса и предпринимательской 
деятельности. 
Социальное партнерство как условие расширения образовательного потенциала школы для удовлетворения 
индивидуально-личностных потребностей учащихся в стимулировании учебно-познавательной активности, 
освоении опыта практической деятельности, самореализации, личностном и профессиональном 
самоопределении. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий 
играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 
педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 
10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный 
(директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 
стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция 
может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
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Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должен выполняться ряд 
необходимых условий: 
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 
возможностям обучающегося; 
для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, 
школьные научные общества; 
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, 
технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания 
(научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство); 
использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоанализа в ходе 
работы, который используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 
наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и 
индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты проектной или 
исследовательской работы 

должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для 
открытого обсуждения. 
Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской деятельности (то есть 
самостоятельное практическое владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 
концу 10 класса. 
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 
предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. 
Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов или 
исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой 
результатов в качестве творческого экзамена. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на базе и с 
привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 
Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего образования в 
МБОУ «Адамовская  СОШ №1имени М.И.Шеменева» 

 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 

общеобразовательные 
дисциплины 

  Применение и 

 развитие УУД на 
предметных занятиях 

Умение самостоятельно осуществлять поиск 
методов решения практических задач, 
применять различные методы познания. 
УУД различного типа в соответствии со 
спецификой учебного предмета 

Элективные курсы, 

спец курсы, 

 

 По русскому языку 

 

Владение навыками познавательной,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
Владение навыками 

разрешения проблем 

Проектная, 
исследовательская, 
творческая 

внеурочная 

деятельность 

«Индивидуальный проект» 

 

 

 

УУД различного типа в соответствии со 
спецификой проектов и внеурочной 

деятельности. 
Умение самостоятельно определять цели и 
составлять планы деятельности. 
Умение самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
 

2.2.1 Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 
являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 
обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и 
формировании российской идентичности у ее граждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством 
обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 
образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 
включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению 
иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 
многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 
профессионального образования на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 
уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский 
язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 
изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 
применять знания о них в речевой практике; 
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных 
стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 
получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 
совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного 
общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 
может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений 
о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 
степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 
имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 
В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 
материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, 
или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного 
предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного 
и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ПООП СОО 
необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 
практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 
Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 
русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
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разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 
устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 
социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные 
виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 
других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 
собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 
официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки 
естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 
Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в развитии 
русского языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 
русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные 
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процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 
разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления 
развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 
Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 
деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, 
чтение), их особенности. 
Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного 
высказывания в устной и письменной форме. 
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных 
жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. 
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 
установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 
устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 
социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 
докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы 
языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. 
Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, 
самооценка, самокоррекция. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды 
сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 
других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 
стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 
историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 
результат взаимодействия национальных культур. 
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Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 
официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 
нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора 
наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 
Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров 
на основе знаний о нормах русского литературного языка. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 
 

Рабочая программа по «Русскому языку»  
 

Данная образовательная программа, УМК рекомендованы федеральным перечнем учебников к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
Авторская программа рассчитана на 34 часа. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
русскому языку и авторской программой курса. 
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 
пунктуации.  
Материал преподносится крупными блоками, четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 
языке. 
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 
разнообразных заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных целей, обозначенных в 
стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 
компетенцию. 
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и особенности подчинены в 
первую очередь - формированию, конкретных практических умений и навыков – орфографических, 
пунктуационных, стилистических, т.е. в первую очередь - навыков правильного письма, а также навыков 
анализа. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора. 
Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений в 
учебнике. 
Рабочая  программа реализуется в УМК, включающий: учебник (Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2016. – 403 с.); методическое пособие 
для учителя (Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г. 
Гольцовой. – М.: «Вако», 2016. – 284 с.); авторская программа (Н.Г. Гольцова к учебнику «Русский язык» 10-

11 классы. – М.: «Русское слово», 2016. – 13 с.). 
Учебник имеет гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Коллективу 
авторов (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин) присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области 
образования за создание учебного комплекта «Русский язык 10-11 классы». 
 

Цель рабочей программы обучения 

 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства общения. 
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2) Овладение русским языком как средством общения. 
3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 
4) Осуществлять информационную переработку текста. 
5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 
6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 
7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 
 

Задачи рабочей программы 

 

Освоение теоретических сведений о русском языке. 
Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 
Применение на практике теории, правил. 
Создание собственных, творческих работ. 
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при использовании всех видов 
языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, морфологический, синтаксический 
виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. 
Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 
прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения 
и навыки использования языковых средств. 
Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-рассуждение. 
 

Содержание предмета русский язык 10 класс 

 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 
выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов 
России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 
русского литературного языка. 
 

Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и 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. 
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Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 
дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
 

Самостоятельные части речи 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные 
(аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 
сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 
прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 
стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 
прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 
 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и 
составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 
числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 
употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма.  
Образование деепричастий.  
Морфологический разбор деепричастий.  
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий. 
 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
 

Служебные части речи 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  
Особенности употребления предлогов.  
Морфологический разбор предлогов.  
Правописание предлогов. 
 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  
Морфологический разбор союзов.  
Правописание союзов. 
 

Частицы 
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Частица как служебная часть речи.  
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
раздела 

Тема раздела Кол. 
часов 

Кол. 
лабораторных 
и практ. работ 

Кол. 
контр. 
работ с 
указанием 
вида 

Iч Введение 

Лексика. Фразеология 

Фонетика. Графика. 
Развитие речи 

1 

5 

2 

1 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

сочинение 

IIч Морфемика и словообразование 

Фонетика и графика 

Орфография 

Развитие речи 

Морфология 

4 

1 

4 

 Тест 2 

К .р.в 
форм ЕГЭ 

1 

IIIч Развитие речи  
Морфология 

2 

 7 

 Сочинение 
2 

Тест 1 

IVч Морфология 

 

7 

 

 К.р в 
формате 
ЕГЭ 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 
основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка 
художественной литературы; 
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
уметь: 
речевая деятельность:  
аудирование: 
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме полного или 
сжатого пересказа; 
формулировать вопросы по содержанию текста; 
замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
чтение: 
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс 
чтения; 
составлять конспект прочитанного текста; 
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 
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говорение: 
создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные темы; 
знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 
раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания 
содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 
строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
письмо: 
знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 
высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 
изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 
грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 
типологическое строение, характерные языковые средства; 
вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые 
недочеты и грамматические ошибки; 
текст: 
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, 
стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 
фонетика и орфоэпия: 
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование: 
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 
типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 
признаков слов. 
лексикология и фразеология: 
разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 
определять; 
пользоваться разными видами толковых словарей; 
верно использовать термины в текстах научного стиля; 
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 
приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 
распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 
анализа;  
орфография: 
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 
проводить орфографический анализ текста; 
синтаксис и пунктуация: 
различать изученные виды простых и сложных предложений; 
интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по 
заданным схемам; 
уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
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проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 
предложения; 
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства ответственности, 
организованности и дисциплины требуют решительного искоренения проявления формализма в оценке 
знаний учащихся, преодоления процентомании. 
Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и 
навыков учащихся. Она способствует повышению ответственности школьников за качество учебы, 
соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к 
себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в. то время как проявление либерализма, завышение 
и занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию 
самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих возможностей, формированию у некоторых школьников 
иждивенческой психологии, потребительского отношения к жизни. 
В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке знаний 
анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне сознательно 
применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач, 
строго следовать установленным нормативам. 
 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 
письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки 
знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 
виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 
работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о 
языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 
ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 
языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

Оценка диктантов 
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Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 
литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –100-110, для 7 класса – 110-120, 

для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 
так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, 

для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 
навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 
правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных 
орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных, орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе 

– 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не 
более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 
ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 
например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 
т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 
сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 
дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 
том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 
грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный 
– грустить, резкий – резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну 
ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 
снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 
или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических 
и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 
принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 
пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки 
(для 4 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 
оценивается баллом «1». 
 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 
уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 
классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов 
в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 

1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического 
сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
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С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 
языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 
правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 
норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы;  
правильность фактического материала;  
последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи;  
число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 
грамматических. 
 

Оценка  Основные критерии оценки  
Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
1. Фактические ошибки отсутствуют. 
2. Содержание излагается последовательно. 
3. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
4. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая ошибка 

 

«4» 1 .Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 
1. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 
3. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 
4. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  
2 орфографические и  
2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и  
3 пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 

«3» 1 .В работе допущены существенные отклонения от темы. 
1. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
2. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 
3. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.  
4. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 
не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются:  
4 орфографические и  
4 пунктуационные ошибки, или  

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, или  
7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 6 классе 5 

орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а 
также  
4 грамматические ошибки 

«2» 1 .Работа не соответствует теме.  
1. Допущено много фактических неточностей.  
2. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

Допускаются:  
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
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всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления.  
3. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабовыраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.  

4. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 
допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов 

орфографических и 8 
пунктуационных ошибок,  
5 орфографических и  
9 пунктуационных ошибок,  
6 орфографических и  
6 пунктуационных ошибок, а 
также  
7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов 

Имеется более  
7 орфографических,  
7 пунктуационных и  
7 грамматических ошибок 

Примечания:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при оценке 
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-

4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 
хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 
строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) 
объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, 
когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 
других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка 
проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 
нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном 
виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. 
Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой оценки. 

2.2.2 Родной язык (русский) 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует Образовательной программе школы. 
Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного 
(русского) языка в 10 классе – 17 часов, 11 класс-17 часов, что соответствует учебному плану школы.  
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Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой 
деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; формирование умений 
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора 
учащихся за счёт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания 
художественного мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и 
чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 
предметном. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 
языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) 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; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 
текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 
монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 
и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 
жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 
умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 
являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 
языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 
речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 
научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 
нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за курс 10-11 классов 

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения; 
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 
художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
основные единицы языка, их признаки;  
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;  
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 
структуру и языковые особенности текста;  
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
различать разговорную речь и язык художественной литературы; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым 
материалом; 
извлекать информацию из различных источников; 
находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять их; правильно писать 
слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 
 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 
правилами; 
 производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложений 
(с двумя главными членами); 
аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 
заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 
общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 
общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения 
родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 
языка как явления культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 
общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 
выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими 
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов. 
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В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, 
намечены пути развития речевой способности обучающихся.  
 

Содержание учебного предмета  
10 класс 

  Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3) 
Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  
Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

 

Лексика и лексическая стилистика (4) 
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).   

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

 

                Состав слова и словообразование. (1) 

Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари. 
 

                    Грамматика и грамматическая стилистика (2)  

 

 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

Морфология и стили речи.   

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  
Части речи и их происхождение. 
  

Имя существительное. (5) 

Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Собственные имена существительные в литературе.  
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  
Употребление падежных форм имен существительных.  
Употребление несклоняемых имен существительных.  
 

Имя прилагательное (2) 

 

Трудности в употреблении имен прилагательных.    

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   

 

11 класс 

      Имя числительное. (1) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  
  

Местоимение. (1) 

Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

  

Глагол.(4) 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского 
глагола». Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

 

Причастие.(2) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

  

Деепричастия. (3) 
Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  
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Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

  

 

Наречие. (2) 

Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

  

Служебные части речи. (2) 
Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  
  

Язык и культура.(2) 
Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 
 .  

 

Учебно – тематический план 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Литература  

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы деятельностного подхода 
к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 
образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 
деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 
программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 
ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение 
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 
литературных текстов. 
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному 
и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 
деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
Задачи учебного предмета «Литература»: 

  Тема Кол-во 

часов 

 Язык и его функции. Речь. Культура речи. 3 

 Лексика и лексическая стилистика. 4 

 Состав слова и словообразование. 1 

 Грамматика и грамматическая стилистика. 2 

 Имя существительное. 5 

 Имя прилагательное. 2 

 Имя числительное. 1 

 Местоимение. 1 

 Глагол. 4 

 Причастие. 2 

 Деепричастие. 3 

 Наречие. 2 

 Служебные части речи. 2 

 Язык и культура. 2 

 Итого  34 
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получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 
читательский опыт в устной и письменной форме; 
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 
произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 
автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 
аннотации и др.); 
овладение умением определять стратегию своего чтения; 
овладение умением делать читательский выбор; 
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 
библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 
исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 
литературным процессом; 
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, 
социология и др.). 
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения 
на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе 
ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 
продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 
определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 
интерпретация. 
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для 
изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом 
школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: 
способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать 
прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а 
прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, 
так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего 
развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение 
или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это 
ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 
обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности 
обучающегося как компетентного читателя. 
Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный принцип 
формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных 
видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 
способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 
Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено планируемыми 
предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа художественных произведений, 
прежде всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах, с использованием аппарата 
литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – 

других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 
межпредметный характер.  
Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный компонент 
учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей программы и их количество 
определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены учебные задачи по достижению 
планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной 
итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 
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Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-тематический принцип, 
который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список произведений для 
чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 
формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 
составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 
результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-

измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 
При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обязательное 
присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, наличие списка для 
самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) 
литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 
жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в 
сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 
самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 
общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 
Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следующими способами: 
историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются на произведениях отдельного 
исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 
произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 
различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 
обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 
В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, который может быть 
дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной организации (ее 
профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, возможности сетевого партнерского 
взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными 
организациями и др.). 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений на уроке, 
стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; 
комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). 
В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 
время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 
компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 
Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 
принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль 
сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, 
кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые 
мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 
Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа 
бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с 
текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 
(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и 
коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 
другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 
пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 
философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 
комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  
Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к 
модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу 
по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа текста). 
Создание собственного текста 
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В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ 
на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная 
защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, 
эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 
сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 
самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 
Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в 
классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 
Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 
интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 
жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами 
общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают составителя 
рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и составляющего список для 
чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 
- списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой классики; 
- аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую 
программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;  
- тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных теоретико- и 
историко-литературных понятий; 
- тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-методических 
работ по теории и истории литературы; 
- подборкой учебного материала. 
2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) напрямую зависит 
от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех участников образовательной 
деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, 
историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  
Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть направлены в 
первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и учебных потребностей в чтении 
или поиске информации, навыках их использования. 
Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь самые разные варианты 
решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных публичных библиотек, системы 
мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ 
к цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и 
библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено в 
уставных и программных документах библиотеки. 
3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных результатов требует 
последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных заданий и 
сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых 
заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 
литературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 
самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих 
самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 
4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимодействие 
образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное правовое и программное 
обеспечение. 
Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 10–11-х классов  
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). 
Эти три списка равноправны по статусу. 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции особое место в 
школьном преподавании русской литературы.  
Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии имеют давнюю 
историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые 
могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы.  
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Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по определенному 
принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произведение, на материале 
которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы. Данный 
список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного 
процесса. Те авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным 
списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 
Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  
Поэзия середины и второй половины XIX века 

Реализм XIX–ХХ века  
Модернизм конца XIX – ХХ века  
Литература советского времени  
Современный литературный процесс 

Мировая литература XIX–ХХ века 

Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-литературные периоды, 
предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно было создавать условия для 
формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение 
произведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 
«реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, 
«советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких 
блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя 
автора помечено астериском*.  
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как 
убийственно мы любим...»,  
«Певучесть есть в морских 
волнах…»,  «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени первоначальной…», 
«Еще в полях белеет снег…», «Предопределение»,   
«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан»,   «Эти 
бедные селенья…» и др. 
 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…»,  
«Одним толчком согнать ладью живую…».  
 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», 
«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в 
пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 
случайный…» и др. 
Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака 
заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не 
люблю иронии твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 
ночь», «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…»,  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Учись у них – у 
дуба, у березы…», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Это утро, 
радость эта…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 
 

 

 

Н.А. Некрасов 
Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В 
дороге», «В полном разгаре 
страда деревенская…», 
«Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...»,  «О 
Муза! я у двери гроба…», 
«Поэт и Гражданин», 
«Пророк», «Родина», «Тройка», 
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«Размышления у парадного 
подъезда», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая 
мода...»),  
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Снегурочка», «Женитьба 
Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  
Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  
Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая 
любовь», «Гамлет Щигровского уезда», «Вешние 
воды», статья «Гамлет и Дон Кихот»  
Ф.М. Достоевский  
Повести «Неточка Незванова», «Сон смешного 
человека», «Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  
В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный 
текст), «Прохожий» (святочный рассказ)  
Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа 
Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. 
Толстого»,   «Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. Тургенева 
«Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 
соната», пьеса «Живой труп»  
А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные произведения о родном 
городе, крае 

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», 
«Суходол», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», 
«Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  
М. Горький 

И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная 
история» 

 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и 
дети» 

И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 

 

Ф.М. Достоевский 
Роман 
«Преступление и 
наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного 
города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 
изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 
по выбору) 
Повести и рассказы «Человек 
на часах», «Тупейный 
художник», «Левша», 
«Очарованный странник», 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 
«Севастопольские рассказы», 
повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов А.П. Чехов  
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Пьеса «Вишневый 
сад» 

Рассказы: «Смерть чиновника», 
«Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек 
в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома 
Гордеев», «Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и 
Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето 
Господне». 
М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, 
и шмели, и трава, и колосья…», 
«У зверя есть гнездо, у птицы 
есть нора…»  
Рассказы: «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое 
дыхание», «Темные аллеи», 
«Чистый понедельник» 

М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма 
«Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 
хоре…»,  «Когда Вы стоите на 
моем пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «О, весна, без конца 
и без краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она 
пришла с мороза…»; 
«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…»,  
«Рожденные в года глухие…»,  
«Россия», «Русь моя, жизнь 
моя, вместе ль нам маяться…»,  
«Пушкинскому Дому», 
«Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес издалека…», «Встану 
я в утро туманное…», «Грешить бесстыдно, 
непробудно…», «Мы встречались с тобой на 
закате…», «Пляски осенние, Осенняя воля, Поэты, 
«Петроградское небо мутилось дождем…», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю 
свечи…», «Я пригвожден к трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный 
смех», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда 
Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», 
«Есть что-то позорное в мощи природы...»,  
«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   
«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как 
солнце, Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил 
уходящие тени…»,  «Я  –  изысканность  русской  
медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 
«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 
дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и 
вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 
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Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие 
смехом», «Когда умирают кони – дышат…», 
«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам 
тыкать…», «О достоевскиймо бегущей тучи…», 
«Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили 
свиристели…», «Усадьба ночью, чингисхань…». 
М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 
К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», 
«Все расхищено, предано, 
продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к 
чему одические рати…», 
«Мужество», «Муза» («Когда я 
ночью жду ее прихода…».) «Не 
с теми я, кто бросил землю…», 
«Песня последней встречи», 
«Сероглазый король», «Сжала 
руки под темной вуалью…», 
«Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед 
весной бывают дни такие…», «Родная земля», 
«Творчество», «Широк и желт вечерний свет…», «Я 
научилась просто, мудро жить…». 
«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…», «Нивы сжаты, рощи голы…», 
«Отговорила роща золотая…»,  «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь советская», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Я обманывать себя не 
стану…». Роман в стихах «Анна Снегина». Поэмы: 
«Сорокоуст», «Черный человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», «Домой!», 
«Ода революции», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Уже второй должно 
быть ты легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», 
«Идешь, на меня похожий», «Кто создан из 
камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка 
ревности», «Пригвождена к позорному столбу»,  
«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Лишив меня морей, 
разбега и разлета…», «Нет, никогда ничей я не был 
современник…»,   «Сумерки свободы», «Я к губам 
подношу эту зелень…»   
 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай ронять слова…», 
«Единственные дни», «Красавица моя, вся стать…», 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 
моя родная…», «Да! Теперь 
решено. Без возврата…», «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья!..», «Не жалею, не 
зову, не плачу…»,  «Песнь о 
собаке», «Письмо к женщине», 
«Письмо матери», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Я последний поэт 
деревни…» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш», «Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка 
и немножко нервно»,  
«Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку», «Хорошее 
отношение к лошадям»  
Поэма «Облако в штанах», 
«Первое вступление к поэме 
«Во весь голос» 
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М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 
сколько их упало в эту 
бездну…», «О, слезы на 
глазах…».   «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), 
«Тоска по родине! Давно…» 

«Июль», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», 
«Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 
будет в доме…», «О, знал бы я, что так бывает…», 
«Определение поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», 
«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Снег 
идет», «Столетье с лишним – не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы 
«Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош» 
(«Мольер»), «Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река Потудань», 
«Сокровенный человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные 
люди», «Качество продукции», «Аристократка», 
«Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», 
«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   
Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  
Романы «12 стульев», «Золотой теленок»  
Н.Р. Эрдман  
Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  
Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и 
чистый воздух», «Васька Денисов, похититель 
свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о 
смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 
Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 
коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 
лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в 
природе…» 

А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, когда окончилась 
война…», «Вся суть в одном-единственном 
завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», 
«О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 
живем под собою не чуя 
страны…»,  «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…», «Я 
не слыхал рассказов 
Оссиана…»,  «Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать 
чернил и плакать!..» 

Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  
 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 
башня», «Весна в Фиальте» 
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Бог живет не по углам…», «Воротишься на родину. 
Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», 
«Рождественская звезда», «То не Муза воды 
набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», 
«Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 
родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 
огонек», «Стихи» 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  
Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый 
пароход», «Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная 
бочкотара»  
В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», 
«Пастух и пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не 
значился», «Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его 
армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  
Роман «Жизнь и судьба»  
С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и 
удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 
«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора 
Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик» 
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помни», «Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  
Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  
Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй  половины ХХ века: 
А.Н. Арбузов  
Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  
Пьеса «Гнездо глухаря»  
М.М. Рощин  
Пьеса «Валентин и Валентина» 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс  
Б.Акунин 

«Азазель»  
С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые 
мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской 
литературе  
Э.Веркин  
Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  
А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 



130 

 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь 
насекомых» 

М. Петросян  
Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты 
под персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом 
крыльце сидели». 
Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  
Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  
Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Белль  
Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  
Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  
Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская история» 

Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 
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Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте без перемен», «Три 
товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  
Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые 
медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  
О. Хаксли  
Роман  «О дивный новый мир»,   
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  
  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется школой в 
соответствии с ее региональной принадлежностью  
 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 
Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список произведений является 
примерным и может варьироваться в разных 
субъектах Российской Федерации) 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне среднего общего 
образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей предполагает, что содержание 
рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике 
российского литературного образования, а также обусловленные историей России, ее культурой и 
традициями. В том числе данные тематические блоки определяются исходя из современного состояния 
отечественной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной и 
зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, общественной и культурно-

исторической значимости. 
1. Проблемно-тематические блоки 
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Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 
человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, 
женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 
культура повседневности). 
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и 
государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 
идеология). 
Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы 
болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 
исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной 
несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 
2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и субъективная правда; 
проблема идеала, социального обустройства и нравственного самосовершенствования человека в литературе 
реализма). 
Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и авангардизма, 
отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: 
символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их представители). 
Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, неподцензурная – представители; 
проблема свободы творчества и миссии писателя; литература отечественная, в том числе родная 
(региональная), и зарубежная, переводы). 
Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные литературные 
институции – писательские объединения, литературные премии, литературные издания и ресурсы; 
литературные события и заметные авторы последних лет). 
Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в литературе, 
литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного произведения). 
Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» список тематических 
блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-литературных или теоретико-литературных 
блоков или за счет углубления и более детального рассмотрения предлагаемых.  
 

Рабочая программа по «Литературе» 

 

Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией 
В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва 
«Просвещение», 2019 год. 
    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью 
литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова 
определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 классе предполагает: 
творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  
обращение к литературоведческой науке;  
понимание суждений литературной критики. 
    Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 105 учебных недель (3 часа  в 
неделю), что соответствует авторской. 
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено на 
достижение следующих целей:  
воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к 
всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и историко-литературного 
курса в целом; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе.  
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим 
образцам современной литературы; 
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воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и 
эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих 
основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и 
способность к межэтническому диалогу;  
развитие потребности в чтении художественных произведений; 
формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных 
литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного 
произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 
произведениями других видов искусства; 
развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического 
мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;   
совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие 
умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 
форме (в том числе в жанре сочинения). 
 

Планируемые    результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной деятельности 
учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного предмета направлен на достижение 
основных результатов образования, предусмотренных ФГОС.  
Личностные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 
направлено на достижение личностных результатов образования. 
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках литературы 
средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. 
Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на 
уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и 
проектную деятельность учеников. 
Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета «Литература» на 

ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, 
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) 

Сформированное уважение к русской классической 
литературе, осознание ценности художественного 
наследия русских писателей XIX-XX веков как 
неотъемлемая часть формирования российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 
Осознание ценности художественного наследия 
писателей народов России, понимание 
плодотворного характера взаимодействия 
национальных культур народов, проживающих на 
территории России, способность привести примеры 
взаимообогащающего культурного обмена в области 
художественной словесности XIX-XX веков 

Гражданская позиция 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 представлений о традиционных 
национальных и общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностях, воплощённых в 
лучших произведениях отечественной литературы 
XIX-XX веков  

Готовность к служению Отечеству, его защите Осознание долга перед Родиной, готовности к 
служению Отечеству, его защите как одной из 
высших ценностей, последовательно 
утверждавшихся в национальной культуре России, в 
том числе в произведениях словесности, способность 
привести примеры художественных произведений, 
воспевающих людей долга, защитников Отечества. 
Способность демонстрировать знание историко-
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литературных фактов, раскрывающих 
патриотическую позицию писателей XIX-XX веков 

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 

Владение научными основами предмета 
«Литература», в том числе историко-литературными 
и теоретико-литературными знаниями об основных 
явлениях литературного процесса второй половины 
XIX- начала XX века в контексте исторических 
событий в России (в объёме учебной программы 
курса). 
Способность интерпретировать отдельные явления 
художественной словесности второй половины XIX- 

начала XXI века в соответствии с современными 
научными представлениями о литературе как виде 
искусства и о русской литературе как национально-

культурном феномене (в объёме учебной программы 
курса) 

Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности 

Способность оценивать явления художественного 
творчества XIX- начала XXI века, интерпретировать 
проблематику литературных произведений этого 
периода с опорой на сформированную систему 
нравственных приоритетов, формулировать 
суждения этического и философского характера при 
освоении изучаемых литературных произведений, 
воплощать собственную нравственно-эстетическую 
позицию в форме устных и письменных 
высказываний разных жанров, а также различных 
творческих формах (артистических, литературно-

творческих, социокультурных и т.д.)  
Толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах учебной 
деятельности, дискуссиях, учебных диалогах и 
коллективных учебных проектах по литературе в 
соответствии с содержанием образования на ступени 
СОО 

Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 
нравственные ценности, воплощённые в 
произведениях русской литературы XIX- начала XXI 

века, соотносить их с собственной жизненной 
позицией. 

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 

Успешное освоение учебной программы по 
литературе, достижение удовлетворительного  
уровня предметных результатов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС и Примерной 
образовательной программы, отсутствие 
академической задолженности по предмету к этапу 
итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и оценке 
литературных произведений, изученных в 10-11 

классах, а также прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков.  

Сформированное представление о культуре 
поведения и соблюдении норм человеческого 
общежития; принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни как на уроках, 
так и во внеурочное время 
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Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и у 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 

Сформированное представление о профессиональной 
деятельности писателя, литературного критика, 
ученого-литературоведа, понимание их роли в 
общественной жизни (в историческом контексте и на 
современном этапе) 

Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику в 
изучаемых и прочитанных самостоятельно 
литературных произведениях, осознание её места в 
комплексе нравственно-философских проблем, 
освещаемых отечественной словесностью XIX- 

начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 
представление о ценностях семейной жизни на 
основе прочитанных литературных произведений, 
приводить образы, эпизоды в качестве аргументов 
при изложении собственного отношения к 
проблемам создания и существования семьи 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО являются обязательными 
для организаций, реализующих программы СОО. 
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 обобщить 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 нём 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 
переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей 
структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём 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:  
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- 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 нём 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 и отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- 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, название ключевых произведений, 
имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре;  
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы. 
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с 
указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных специфических объектов, для 
освоения которых применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 
специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, 
способствующие достижению метапредметных результатов: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 
деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники 
знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 
литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских 
проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 
деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 
литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 
изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала 
XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 
текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-популярные 
литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 
литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-

начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 
возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе 
таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по 
изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 
журналиста, издательского работника и т.п. 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения 
произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 
культуры; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, 
беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания 
собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 
литературоведческие темы; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 
(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Кол-во 
часов 

Уроки контроля Развитие 
речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в 
европейской литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX века 
(обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения для проведения 
проверочных и контрольных работ, уроков-

зачетов 

2 2  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй 
половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия конца 
XIX – начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 4  4 

ИТОГО 105  13 

  

2.2.4. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
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готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 
флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 
семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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. 

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; 
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находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 
переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений    родной литературы (русской), приводя примеры двух или более 
текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 
(темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы 
или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 
переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 
финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 
прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 
гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 
рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 
интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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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   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. 
 

 

 

Содержание учебного предмета   
 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 
человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 
Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», сказки. 
Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 
 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, 
женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 
культура повседневности). 
А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  
Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов  Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и 
государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 
идеология). 
Д.В. Григорович Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   
Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; 
проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 
Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля». «Духовные 
стихотворения».  
В.М. Гаршин Рассказ «Красный цветок» 

 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 
исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной 
несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 
Г.И. Успенский Эссе «Выпрямила» 
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11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 
человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 
В.Я. Брюсов   Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,  
«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, 
женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 
культура повседневности). 
Е.И. Носов Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» 

 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и 
государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 
идеология). 
А.А. Фадеев   Романы  «Молодая гвардия» 

Э.ВеркинПовесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. ПрилепинРоман «Санькя» 

 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; 
проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 
Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 
Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  
«Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 
исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной 
несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 
Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 

 

 

2.2.5 Иностранный язык (английский язык) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 
школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 
интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 
изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 
разнообразные межпредметные связи. 
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, 
лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном уровне 
направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 
общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, 
выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 
чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка 
описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику 
конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и контролировать 
освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает 
возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в 
выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 
достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 
(базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 
иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим 
пороговый. 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 
официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 
аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах 
изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 
фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение 
описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 
описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию.  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 
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текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных 
стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 
рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 
прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 
выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 
каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 
на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 
официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) 
письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 
излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в 
общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 
словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и 
слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 
сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 
глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 
употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи».  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 
Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 



145 

 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 
Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 
языка. 
Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов: 
интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 
неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд 
доводов собеседника. 
Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому кругу 
вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы 
текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, 
выступление с докладом. 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – 

информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным 
произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами 
долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение 
к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах 
литературной нормы.  
Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях полного 
понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, 
правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная 
статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 
текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  
Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, 
развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: 
официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о 
ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 
комментарий, аргументация точки зрения. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы 
высказываний с помощью интонации и логического ударения.  
Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  
Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 
сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи 
различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в 
устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 
конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … 
nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических 
единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 
выражений. 
Предметное содержание речи 

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. 
Рабочая программа по «Инностранный язык (английский)» 

Программа предназначена для 10 классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования. 
Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), М.: 
Просвещение, 2011 

Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., 
Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013. Учебно-методический комплект 
«Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений 
и рассчитан на 105 часов в год, на три 3 часа в неделю.  
Цели и задачи: 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):  
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
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– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 
средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка;  
– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знаний.  

Развитие языковых навыков  
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 базового 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; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
Грамматическая сторона речи  
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе.  
 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку 

 

№ Тема Контрольные работы 
(включая проверочные 
работы) 

Часы 

1. Module 1. Досуг молодёжи 1(тематическая) 13 

2. Module 2. Молодёжь в современном обществе. 1(итоговая) 14 

3. Module 3. Школа и будущая профессия. 1(тематическая) 10 

4. Module 4. Экология. Защита окружающей среды. 1(итоговая) 11 

5. Module 5. Путешествия. 1(тематическая) 14 

6. Module 6. Здоровье и забота о нем 1(итоговая) 15 

7. Module 7. Свободное время 1(тематическая) 12 

8. Module 8. Научно-технический прогресс 1(итоговая) 16 

 ИТОГО 8 102 

 

Содержание тем учебного плана 

 

Предметное содержание Тематика общения Количество 
часов 

1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы 
глагола. Л.М.Элкот. 
Маленькие женщины. Письмо неофициального 
стиля. Молодёжная мода в Британии 
Межличностные отношения. Вторичное 
использование. Практикум по ЕГЭ 

13 
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2. Молодёжь в современном 
обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное 
время. Инфинитив или герундий. Дети с железной 
дороги. Короткие сообщения. Спортивные события 
Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

14 

3. Школа и будущая профессия. Типы школ и школьная жизнь. Профессии. 
Будущее время. Степени сравнения 
прилагательных. Литература А.П. Чехов «Дорогая». 
Письмо официального стиля. Сравнение 
формального и неформального стиля. Написание 
заявлений. Американская школа. Групповая работа 
по написанию буклетов. Вымирающие животные. 
Написание короткой статьи о вымирающих 
животных. Практикум по ЕГЭ. 

10 

4. Экология. Защита 
окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. 
Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических 
упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо 
«За и против». Большой барьерный риф. Джунгли. 
Написание короткой статьи для журнала. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

11 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. 
Прошедшие времена Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола прошедшего времени. 
Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. Рассказы. 
Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях. Река Темза 
География. Погода. Экология Подводный мусор. 
Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

14 

6. Здоровье и забота о нем Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 
Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер 
Твист». Доклады. Использование слов-связок и 
устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия 
Здоровые зубы. Органическое земледелие. 
Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

15 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. 
Сравнительный анализ видо - временных форм в 
пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». 
Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и экология. 
Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

12 

8. Научно-технический прогресс Высокотехнологичные приборы. Электронное 
оборудование и проблемы. Косвенная речь. 
Сравнительный анализ употребления видо-

временных форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. 
«Машина времени». Эссе « Своё мнение». 
Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях. Обсуждение 
порядка написания рассказа, анализ употребления 
прилагательных и наречий  в описаниях. 
Британские изобретатели. Альтернативные 
источники энергии. Написание короткой статьи в 
журнал. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

16 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  
Диалогическая речь  
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения.  
Развитие умений:  
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
осуществлять запрос информации;  
обращаться за разъяснениями;  
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным проектом.  
Развитие умений:  
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
кратко передавать содержание полученной информации;  
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 
и длительности звучания до 3 минут:  
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений:  
отделять главную информацию от второстепенной;  
выявлять наиболее значимые факты;  
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учетом межпредметных связей):  
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 
рецептов, статистических данных);  
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, проспекта.  
Развитие умений:  
выделять основные факты;  
отделять главную информацию от второстепенной;  
предвосхищать возможные события/факты;  
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  
понимать аргументацию;  
извлекать необходимую/интересующую информацию;  
определять свое отношение к прочитанному.  
Письменная речь  
Развитие умений:  
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 
странах (автобиография/резюме);  
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  



150 

 

описывать свои планы на будущее.  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен);  
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;  
уметь  
говорение  
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
аудирование  
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  
чтение  
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь  
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 
основе которых лежат знания по данному учебному предмету;  
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 
целях образования и самообразования;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 
основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, 
либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 
текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 
выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( 
понимать значение)незнакомую лексику. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 
примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной 
информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 
или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 
себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 
он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 
сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания 
или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил 
свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 
только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, 
разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 
говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 
речевых произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, 
хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать 
как оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 
задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
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произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 
в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 
языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые 
ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 
элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 
замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 
Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, 
как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 
Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 
высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 
реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 
языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 
были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 
побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 
незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  
Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 
выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 
слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 
затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 
языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 
Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 
ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 
используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 
Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 
обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются. 
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 
вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 
100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 
аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 
задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса  
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 
неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времён); 
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнёра; уметь 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
Аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
          Чтение 
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читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 
целях образования и самообразования; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах — 

побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 
результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объём монологического высказывания — 12—15 фраз. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных 
жанров и длительности звучания до 3 минут: 
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных 
ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять своё отношение к ним, извлекать из аудио-текста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учётом межпредметных связей): 
- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события/факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую/интересующую информацию; 
- определять своё отношение к прочитанному. 
Письменная речь 

Развитие умений: 
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 
англоязычных странах (автобиография/резюме); 
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
- описывать свои планы на будущее. 
 

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 устного речевого общения; мимику, жесты. 
 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую; 
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 
языке. 
Развитие специальных учебных умений: 
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
- межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоёв общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 
неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 
иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 

 

3.  Содержание учебного предмета. 
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Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта 
трёх учебных часов в неделю в 11 классах. Соответственно по 102 учебных часов в год. В процессе изучения 
английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых 
лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знаний; 
2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 
Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового 
материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом 
уровне (А 2); 
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 
3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 
Содержание учебного предмета. 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, 
продолжается овладение 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 базового 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; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 
выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 
маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish ... (I wish I 

had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических 
конструкций типа It's him who ..., It's time you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: 
Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого артиклей, имён 
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 
неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 
наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, l i t t le!  a l i t t le);  количественных и 
порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 
связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (first ly,  f inally,  at  last ,  in the end, 

however ,  etc .) .  

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, отрывкам 
из литературных произведений, разножанровым текстам; 
совершенствовать навыки письма; 
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных 
работах в разделе «Языковой паспорт»; 
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных 
целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно; 
Ключевые направления 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые направления: 
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
языковые средства и навыки пользования ими; 
социокультурная осведомлённость; 
общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 
ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 

 

Предметное содержание 

1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) – 13 часов 
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Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 
прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная 
Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  
2.Если есть желание, то найдется возможность. (Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) – 11 часов 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. 
Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ.  
Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и обязанности) - 14 часов  
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе 
«Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ.  

Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем)  - 10 часов  
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 
Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  

Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного города) – 15 

часов 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода 
Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ.  
Общение. (СМИ) – 16 часов 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 
Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
И наступит завтра.(Планы на будущее) - 12 часов  
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные 
письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.  

Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей) - 11 часов 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 
Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы (подразделы) Количество часов Контрольная работа 

1 1. Взаимоотношения. (Семья, общение в 
семье) 

13 1 

2 2. Если есть желание, то найдется 
возможность. (Межличностные отношения с 
друзьями. ЗОЖ) 

11 1 

3 3. Ответственность. (Повседневная жизнь. 
Преступления и наказания. Права и 
обязанности) 

14 1 

4 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 
забота о нем) 

10 1 

5 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 
Условия проживания в городе. Проблемы 
современного города) 

15 1 

6 6. Общение. (СМИ) 16 1 

7 7. И наступит завтра.(Планы на будущее) 12 1 

8 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране 
и за рубежом. Осмотр 
достопримечательностей) 

11 1 

 Итого 102 8 
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2.2.6  История  

 

      Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 
формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

         Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования: 
Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 
познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
формирование коммуникативной компетентности; 
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат и др.); 
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группе; 
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 
продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 
критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную. 
 

Предметные результаты: 
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 
терминов (эра, тысячелетие, век); 
установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 
составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 
использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
использование сведений из исторической карты как источника информации; 
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников 
культуры, событий новейшей истории; 
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 
описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, 
положения основных групп общества, религиозных верований людей; 
поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 
анализ информации, содержащейся в исторических документах; 
использование приёмов исторического анализа; 
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики 
учебно-познавательной работы с этими источниками; 
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей 
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при 
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 
уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов 
Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 
России. 
Методы: 

         В процессе обучения используются объяснительно - иллюстративный  (беседа,  сообщение); 
репродуктивный  (анализ  устной речи); проблемное  изложение  изучаемого  материала  (создание  
проблемной  ситуации); эвристический  (ответ на вопрос из текста и из источника, нахождение нужной 
информации,  творческий рассказ), частично - исследовательские методы.  
 

Формы обучения:  
         Основной формой организации учебного процесса при изучении обучения истории является форма 
традиционного урока. Наряду с ней возможно использование современных активных форм урока, 
ориентированных на деятельностный подход. 
          Они способствуют совершенствованию культуры межличностного общения, позволяют учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий.  
         Также применяются следующие формы обучения: урок  объяснения  нового  материала, 
комбинированный урок,  повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, уроки портреты, урок-защита 
творческих работ учащихся. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
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 Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 

серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического выполнения 
домашних заданий; 
активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических источников, работа в 
группах); 
написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 
         

Критерии выставления  оценки 
Оценка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 
на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 
использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ.  
 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 
или допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или 
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов.   
3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  
4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   
5. Полностью не усвоил материал. 
 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
      Отметка  «удовлетворительно» (3 балла) 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. 
            Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 
«удовлетворительно». 
Критерии оценки теста 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 90%  выполнения работы, 
Отметка «4»  выставляется за 89% – 68%  выполнения работы, 
Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 
Отметка «2»  выставляется за 50% и менее. 
Содержание учебного интегрированного курса «Россия в мире» в X классе. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (2ч.) 
Тема 1. Ведущие страны мира на рубеже веков (4ч.) 
Индустриальное общество в начале XX в. Вторая промышленно-технологическая революция. Основные 
направления НТП, её последствия. Массовая миграция населения. Империализм и противоречия его развития. 
Социальный реформизм в начале века.  
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Кризис классических идеологий и поиск новых 
моделей общественного развития. Социалистическое движение. Рабочее движение. Национализм. 
Международная обстановка в начале XX в. Предпосылки Первой мировой войны. Тройственный союз. 
Антанта. Духовный кризис индустриального общества в начале XX в. 
Тема 2. Первая мировая война 1914 – 1918гг. (3ч.) 
Июльский кризис и начало войны. Цели и планы участников войны. Основные этапы и военные действия. 
Внутреннее положение в воюющих странах. Революция 1917г. в России и Брестский мир. Итоги Первой 
мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и распад империй. 
США и страны Европы в 1920-е годы. 
  Тема 3. Социально-политическое развитие ведущих стран Запада в 1930-е годы (4ч.) 
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода: США – «новый курс» Ф. Рузвельта; Франция, 
Великобритания в 1930-е гг. Фашизм и тоталитарные режимы в 1930-е гг.: фашизм в Италии; Гражданская 
война в Испании. Фашизм в Германии. Международные отношения в 1930-е гг. 
Тема 4. Вторая мировая война 1939 – 1945гг. (4ч.) 
Начало Второй мировой войны. Странная война. Поражение Франции. Начало Великой Отечественной войны. 
Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Коренной перелом в ходе войны. 
Движение Сопротивления. Завершающий период: Берлинская операция и капитуляция Германии. 
Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 
Тема 5. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» (2ч.) 
Послевоенное мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс. «Холодная война», её характерные признаки. Военно-политические блоки. 
Тема 6. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1980 гг. (4ч.) 
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Особенности экономического восстановления, экономическая интеграция. Государственное регулирование и 
переход к смешанной экономике. Государство благосостояния. Социальная структура индустриального 
общества. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного общества. Социальные движения: 
протестные формы общественных движений, проблема политического терроризма. Страны Запада во 2п. XX - 

XXI в. 
Тема 7. Социально-политическая трансформация в Восточной Европе во 2п. XX - XXI в. (1ч.) 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Революции 1989 – 1991 гг. Реформы в странах 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны ЦВЕ и ЕС. 
Тема 8. Международные отношения во 2п. XX - XXI в. (1ч.) 
Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. Движение неприсоединения. Роль ООН. Западноевропейская 
интеграция. Расширение НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Итоговое повторение (1ч). 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (36ч.) 
 

Введение (1ч.) Проблема периодизации истории России (XX – начало XXIв.). Место истории России во 
всемирно-историческом процессе. 
Тема 1. Россия в начале XX в. (7ч.). 
Население страны. Территория Российской империи. Народы и племена. Вероисповедание народов империи. 
Сословия российского общества. Сельский мир и городское общество. Государственная символика 
Российской империи. 
Экономическое развитие. Основные факторы подъёма. Концепция «Россия – страна поздней 
индустриализации». Итоги развития российской экономики в начале XX в. Иностранный капитал, его роль в 
развитии России. Монополистические объединения. Банки. Российские магнаты. Экономическая политика 
С.Ю. Витте, её черты. Роль государства в регулировании экономики. 
Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. Противоречия российского общества. 
Создание РСДРП, её программа, раскол на большевиков и меньшевиков. Эсеры: их программа, тактика 
террора. С.В. Зубатов и зубатовщина. Петербургское объединение рабочих во главе с Г. Гапоном. 
Первая русская революция 1905-1907гг.: причины, основные события, историческое значение. Думская 
монархия. Манифест 17 октября 1905г., его положения. Основные государственные законы Российской 
империи (апрель 1906г.). Формирование новых политических партий. Первая и Вторая Государственные 
думы. Избирательный закон от 3 июня 1907г. и его значение. Столыпинская аграрная реформа: положения, 
итоги и оценки реформы. 
Внешняя политика России. Гаагская конференция 1899г. Русско-японская война 1904-1905гг.: причины, 
сражения. Портсмутский мирный договор, его условия. Тройственный союз и Антанта. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918гг.: причины и начало. План А. Шлиффена. Боевые действия. Герои 
Первой мировой войны. Позиция большевиков по отношению к мировой войне. Министерская «чехарда». 
Убийство Г. Распутина. 
Духовная жизнь Образование и наука. Великие путешественники, историки и философы. «Серебряный век» 
русской культуры. «Мир искусства» и его деятели. «Чеховские годы» русской литературы. М. Горький. 
Символисты и акмеисты. Архитектурный стиль модерн (Ф.О. Шехтель). Русские сезоны в Париже. Ф.И. 
Шаляпин. Открытие МХТ, творчество В.Э. Мейерхольда. Русский кинематограф. 
Тема 2. Революция и гражданская война в России (4ч.).  
Крушение монархии. Февральская революция. Двоевластие в стране. Тактика большевиков весной 1917г. 
Кризисы Временного правительства. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Ленинский курс на вооруженное 
восстание. 
Октябрьский вооружённый переворот. Второй Всероссийский съезд Советов, его декреты. Учредительное 
собрание, его судьба. Брестский мир. «Военный коммунизм» и его основные черты. Гражданская война 
весной – летом 1918г. Эсеровский мятеж 6 июля 1918г. 
Конституция РСФСР 1918г. Государственные символы РСФСР. 
Гражданская война 1918-1920гг. и военная интервенция. Создание Красной армии и Белое движение. 
Советско-польская война: причины, ход, итоги, последствия. Рижский мир, его условия. Разгром П.Н. 
Врангеля в Крыму. Дальневосточная республика. Крестьянский фронт. Махновщина.  Причины победы 
большевиков и исторические уроки Гражданской войны в России. Антоновщина. Восстание в Кронштадте и 
его подавление.    
Тема 3. СССР на пути социалистического строительства (5ч.).  
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НЭП: цели и задачи. Продналог и свобода торговли. Денежная реформа 1922 – 1924гг. Концессии. Дискуссии 
по поводу НЭПа, причины его свёртывания. 
Образование СССР и международное положение страны. Предпосылки объединения советских республик. 
План автономизации и план федерации. Конституция СССР 1924г. 
Создание Коммунистического Интернационала. Деятельность Коминтерна в 1920 – 1930-е гг. 
Выход Советской России на международную арену. Конференция в Генуе, договор в Рапалло. «Год 
признания» СССР – 1924г. Вступление в Лигу Наций. Фашизм, Гражданская война в Испании. Внешняя 
политика СССР в 1930-е гг. 
Строительство социализма в отдельно взятой стране. Курс на форсированную индустриализацию. Пятилетки. 
Стахановское движение. Милитаризация экономики. Карточная система. 
Сталинский политический режим. Социальная структура советского общества. Конституция 1936г. 
Коллективизация. 1929г. – «год великого перелома», политика раскулачивания. Голод 1932-1933гг. и его 
последствия. Итоги коллективизации. Культурная революция и воспитание народных масс «в духе 
коммунизма. Утверждения социалистического реализма. «Пролеткульт», его деятельность. Литература. 
Живопись. Кино. Репрессии в отношении деятелей культуры. Новая идеология – «История ВКП(б). Краткий 
курс».  
Тема 4. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (7ч). 
СССР в предвоенном мире. Подготовка Германии к войне: аншлюс Австрии, оформление 
Антикоминтерновского пакта. Срыв англо-франко-советских переговоров. Пакт Молотова – Риббентропа. 
Начало Второй мировой войны. Укрепление Советским Союзом своих геостратегических позиций. Раздел 
Польши. Советско-финляндская война. Вхождение Прибалтийских государств в состав СССР. Заключение 

пакта о нейтралитете СССР и Японии. 
План «Барбаросса» и нападение Германии на Советский Союз. Начальный период войны, причины поражения 
Красной Армии. Московская битва, её историческое значение. Приказ №227 от 28 июля 1942г. 
Оккупационная политика Германии. Коренной перелом. Победа под Сталинградом. Партизанское движение. 
Битва на Курской дуге. Государство и церковь, избрание патриарха Московского и всея Руси. 
Победы Красной армии в 1944-1945 гг.: операция «Багратион», битва за Берлин и капитуляция Германии. 
Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. Союзнические отношения и советская дипломатия.  
Деятельность Антигитлеровской коалиции. Решения конференций, поставки по ленд-лизу. Тыл в годы войны. 
Мобилизация экономики. Жизнь населения в тылу. Искусство в годы войны. Источники победы. Герои 
войны. Роль советско-германского фронта во Второй мировой войне. 
Тема 5. Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам (5ч.)  
Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление народного хозяйства. Ожидание 
перемен и сталинская стратегия послевоенного развития. 
СССР и формирование социалистической системы, учреждение Коминформа и СЭВ. Начало «холодной 
войны». Послевоенная деятельность И.В. Сталина и его окружения. Политические процессы. Заключённые и 
спецпоселенцы после войны. 
Сталинские преемники и борьба за власть. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущёв – два реформатора сталинской 
политической школы. Освоение целины. Совнархозы и реформа управления. Жилищное строительство. XX 

съезд КПСС о культе личности. Начало политической реабилитации. Попытка Н.С. Хрущёва реформировать 
партию. Причины отставки реформатора. Оценки деятельности Хрущёва. 
Внешняя политика СССР в годы реформ. СССР и соцстраны, создание ОВД.События в Польше и Венгрии в 
1956г. Советско-китайские отношения в 1950-1960-е гг. Отношения СССР со странами Запада и «третьего 
мира». Берлинская стена. Карибский кризис, его разрешение. 
Идеология, образование, наука и культура в послевоенные годы. Переход к всеобщему семилетнему 
образованию. Достижения СССР в НТР и развитии космонавтики. Наукограды. 
Литература, живопись, архитектура. Идеологический контроль партии. Борьба с космополитизмом. 
Строительство метро и высоток. Живопись (П.Д. Корин). 
«Оттепель» в культуре. Творчество Д.А. Гранина, А.И. Солженицына. «Новый мир» А.Т. Твардовского. 
Позия. Фронтовая проза. Фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1957г. Кинематограф. Музыка.  
Тема 6. СССР: от сверхдержавы к распаду (6ч.)  
Время консерваторов: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Косыгинские реформы во 2п. 1960-х гг.: достижения, 
просчёты, оценки. Социальные процессы внутри советского общества. Конституция СССР 1977г. о  
построении «развитого социализма» и «общенародного государства» в стране. 
Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Обострение советско-китайских отношений. 
Военно-стратегический паритет с США. «Программа мира». Временное соглашение ОСВ-1 и Договор по 
ограничению систем ПРО. Хельсинкское соглашение 1975г. Новый виток «холодной войны» и программа 
СОИ (стратегическая оборонная инициатива) США. 
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События в Чехословакии 1968г. и «доктрина Брежнева». Вступление советских войск в Афганистан, оценка 
этого события с отечественной историографии. 
Движение диссидентов и перемены общественных настроений в СССР. Самиздат. А.И. Солженицын 
«Архипелаг ГУЛАГ». Академик А.Д. Сахаров, его оценка общественного развития страны. Образование и 
наука. Переход к всеобщему среднему образованию. 
Литература и искусство. Военная проза, эпопея К.М. Симонова «Живые и мёртвые». Писатели-

«деревенщики», творчество поэта Н.М. Рубцова. Публикация М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Архитектура новых общественных зданий: Останкинская башня. Театральное искусство: театр на Таганке, 
«Современник», Писатели (А.А. Тарковский, В.М. Шукшин, Н.С. Михалков, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай и др.). 
Авторская песня. 
Начало перестройки. Политический портрет М.С. Горбачёва. Начало преобразований. Чернобыль. Новый 
внешнеполитический курс страны. Реформы М.С. Горбачёва. Гласность. Политика «ускорения» и 
экономические реформы. XIX Всесоюзная партийная конференция и начало политической реформы в стране. 
Первые демократические выборы, оформление политической оппозиции. Избрание М.С. Горбачёва 
Президентом СССР и отмена 6-й статьи Конституции. Кризис КПСС. 
Внешнеполитические новации М.С. Горбачёва: прекращение Афганской войны, роспуск ОВД, объединение 
Германии. Распад СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Выступление ГКЧП и его 
последствия. Создание СНГ. 
Тема 7. На пути к демократической России (5ч.) 
РФ – суверенное государство. Усиление сепаратизма. Новый Федеративный договор. Чеченская война и 
Хасавюртовские соглашения. Политический кризис 1993г. и победа Президента Б.Н. Ельцина, ликвидация 

власти Советов в России. Конституция РФ 1993г. Политические партии и выборы в парламент. 
Экономические реформы и их социальные последствия. Программа «500 дней». Е.Т. Гайдар и курс на 
«шоковую терапию». Перемены в общественном сознании россиян: от ожиданий к разочарованию. 
Приватизация государственной собственности. Социальное расслоение и криминализация общества. 
Финансово-экономический кризис 1998г., его причины и меры государства. 
Внешнеполитический курс России. Попытки интеграции бывших советских республик в рамках СНГ. 
Российско-белорусские отношения. Россия – Запад. Ратификация Договора СНВ-1. Расширение НАТО на 
восток. Агрессия в Югославии. Развитие отношений России с Китаем. 
Российская культура. Российская наука и «утечка мозгов» за рубеж. Новые веяния в литературе, искусстве, 
музыке. Молодёжная культура и русский рок. Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента 
В.В. Путина. Выстраивание «вертикали власти». Административные реформы. Урегулирование чеченского 
вопроса и борьба с терроризмом. 
Президентская деятельность Д.А. Медведева. Российская экономика – основные черты, противоречия, итоги 
развития. Мировой финансовый кризис 2007 г. и меры правительства по его преодолению. Демографические 
проблемы России и пути их решения. 
Особенности внешней политики России на современном этапе. 
Парламентские (2011, 2017) и президентские (2012, 2018) выборы, их итоги. Партийное строительство и 
лидеры фракций. 
 

2.2.7 География  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей 
картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 
формирования собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 
других источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 
природных, экономических, социальных реалий. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 
наук. 
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 
расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к последующему 
профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
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глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 
формирование умения применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 
задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 
сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 
различных географических явлений и процессов. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет 
количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  
В программе учитывается возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 
программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы 
учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 
необходимости достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о 
ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 
ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. 
Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие 
стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 
Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 
состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 
Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 
глобализации. 
Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 
проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и 
Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 
регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и 
отраслевые союзы). 
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 
культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в 
мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 
развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты 
глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 
Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Углубленный уровень 

География в современном мире 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как науки. Основные 
теории и концепции современной географии. Значение географической науки для современного общества. 
Методы географической науки (описательный, сравнительно-географический, картографический, 
статистический, полевой, математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, 
геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 
Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к 
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районированию территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. 
Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 
современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, метеорология и 
климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, гляциология), 
геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология. 
Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. Важнейшие факторы 
физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 
Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы 
геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. 
Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефообразования. 
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка 
природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. 
Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 
Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 
Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую географию 
(география населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, география 
промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том числе 
география внешней торговли, география транспорта, региональная экономическая география, политическая 
география география культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 
географии потребления). 
Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического положения. 
Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-ресурсный потенциал 
территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и нерациональное использование 
природных ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий. 
География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, динамика изменения 
численности населения. Демографический переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. 
Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и 
структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). 
География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции 
населения. География рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. 
Урбанизация. Геоурбанистика. 
География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Географическое 
разделение труда. Развитие географического разделения труда. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер. Факторы размещения производства. Изменение отраслевой 
структуры. Развитие сферы услуг. 
География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  Мировой рынок 
товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации (интеграционные экономические 
союзы). Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации. 
География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транспортная 
инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 
География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные направления 
оборота наиболее важных товаров и услуг. 
Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и районов. 
Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, 
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Австралии и Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции.   
Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация общества. Формирование 
мирового геополитического пространства. 
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Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 
и политических отношений. Особенности географии экономических, политических, культурных и научных 
связей России со странами мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важнейших экологических 
процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 
отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного 
воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 
географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических 
проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 
Примерный перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 
Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития 
альтернативной энергетики. 
Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Характеристика политико-географического положения страны. 
Характеристика экономико-географического положения страны. 
Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 
Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 
Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 
Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 
Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 
Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и тематических карт мира. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, 
США) на основе статистических данных. 
Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы. 
Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Анализ международных экономических связей страны. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и научных связей 
России с наиболее развитыми странами мира. 
Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества. 
Аргументация представленной точки зрения. 
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 
2.2.6 Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний 
по экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» 
является интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, математики, истории, 
правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 
социализации в экономической сфере. 
Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-экономические 
процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному человеку для 
продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при 
изучении предмета на углубленном уровне). 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не задает 
последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета. 
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Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 
за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. 
Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего образования 
являются: 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 
- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
- овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни; 
- формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений; 
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях в России и мире. 
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня 
среднего общего образования являются: 
- формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 
социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической 
науки; 
- овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
- овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; 
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных 
задач; 
- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 
аспектам социально-экономической политики государства; 
- формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 
переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России. 
Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. Ограниченность 
ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства. 
Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 
Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 
Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. 
Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных цен. 
Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 
Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники 
финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 
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производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Основные принципы 
менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 
конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 
Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный 
минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Профсоюзы. 
Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени социального 
неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 
государства. 
Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 
экономического роста. Экономические циклы. 
Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные агрегаты. 
Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный рынок. 
Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области международной 
торговли. Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 
современной экономики России. 
Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. 
Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  
Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 
семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 
Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 
перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, 
индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 
равновесие, равновесная цена. 
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 
Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, 
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и 
предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 
Максимизация прибыли. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и 
рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 
Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 
законодательство. 
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда 
для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки 
земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 
Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. 
Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 
политика государства. Монетарная политика Банка России. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
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Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 
Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс 
валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. Международные расчеты. 
Платежный баланс. Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. 
 

Рабочая программа по «Географии» 

Рабочая программа данного курса составлена в соответствии с образовательным стандартом по географии и 
полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по географии. Составлено по 
программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 
Е.М.Домогацких. 
Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 
на изучение предмета 34 часов за год обучения в старшей школе, т. е. в 10-м классе по 1 часу  
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. 
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются 
на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 
России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Экономическая и социальная география мира. В 2 
ч. Ч. 2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Русское слово, 2013, 2017 г. 
Цели: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде;  
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 
знаний и умений, а также географической информации. 
     нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
     понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 
простого общения. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение 
ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 
— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 
сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
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— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится: 
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 
основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 
уметь 
·определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
·составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
10 класс 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, своё прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 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, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
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толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
эстетическое отношение к миру; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
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; 
сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
10 класс 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, применению 
различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных 
процессов. 
Предметные результаты. 
 10 класс 

владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем 
человечества; 
владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 
сформированность процессов комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, их изменениями  в 
результате природных и антропогенных воздействий; 
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций; 
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразия явлений и 
процессов, адаптации к изменению её условий; 
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
Источники географической информации 

в 10 классе: 
Страны современного мира 

Выпускник научится объяснять: 

основные географические понятия; 
принципы различных типологий стран; 
различия между странами различных типов. 
Выпускник получит возможность определять: 

тип страны по предложенным признакам. 
География населения мира 

Выпускник научится объяснять: 
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особенности динамики численности населения мира; 
особенности состава населения; 
специфику половозрастных пирамид для разных стран; 
особенности распространения мировых религий; 
рисунок размещения населения; 
направление и характер миграционных процессов; 
характерные черты современной урбанизации. 
Выпускник получит возможность определять: 

перспективы изменения численности населения мира; 
демографические параметры по предложенным статистическим данным; 
специфику населения страны по имеющейся половозрастной пирамиде; 
регионы с преобладанием отдельных языков и религий; 
параметры, характеризующие размещение населения; 
параметры миграционных процессов; 
особенности размещения крупных городов. 
Мировые природные ресурсы 

Выпускник научится объяснять: 

особенности взаимоотношения природы и человека; 
географию размещения природных ресурсов мира; 
специфику ресурсов Мирового океана; 
принципы рационального природопользования; 
сущность экологических проблем. 
Выпускник получит возможность определять: 

обеспеченность стран различными видами природных ресурсов; 
особенности размещения различных видов природных ресурсов; 
перспективы использования различных видов природных ресурсов; 
суть экологических проблем и возможные пути их решения. 
Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Выпускник научится объяснять: 

влияние международного разделения труда на формирование мирового хозяйства; 
типологию стран по их роли в системе мирового хозяйства; 
суть современной НТР; 
особенности влияния НТР на размещение и отраслевую структуру мирового хозяйства. 
Выпускник получит возможность определять: 
тип стран по роли в мировом хозяйстве; 
определять старопромышленные и новые промышленные районы. 
Отрасли мирового хозяйства 

Выпускник научится объяснять: 
особенности отраслей мирового хозяйства; 
основные тенденции развития отраслей в настоящее время; 
географию отраслей мирового хозяйства. 
Выпускник получит возможность определять: 
основные промышленные и сельскохозяйственные районы мира; 
факторы, определяющие международную специализацию стран; 
страны-лидеры в различных отраслях на основании статистических данных. 
Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится объяснять: 
причины возникновения и суть глобальных проблем; 
основные принципы стратегии устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность определять: 
взаимосвязь глобальных проблем между собой. 
 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета в 10 классе структурировано по шести курсам: «Страны современного мира», 
«География населения мира», «Мировые природные ресурсы», «Мировое хозяйство и научно-техническая 
революция», «Отрасли мирового хозяйства», «Глобальные проблемы человечества». 
 

10 класс – 34 часа 
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Тема 1. Страны современного мира  
Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на материке. Государственное устройство 
стран: формы правления и административно-территориального устройства. 
Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 
Тема 2. География населения мира  
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. Воспроизводство 
населения. 
Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 
многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 
Практические работы:  
Расчёт демографических параметров: естественного прироста рождаемости и смертности. 
Определение на основании демографических параметров типа страны. 
Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
Тема 3. Мировые природные ресурсы  
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее 
хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы 
истощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 
Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые 
возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 
Практические работы:  
Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 
Глобализация. 
Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 
Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  
Топливно-энергетическийкомплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой 
энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 
Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность.  
Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 
Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское 
хозяйство. 
Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной 
системе. 
Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 
Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 
Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 
Международные услуги. Международный туризм. 
Практические работы:  
Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 
Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 
Определение основных направлений международной торговли. 
Тема 6. Глобальные проблемы человечества  
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития. 
 

Направления проектной деятельности обучающихся. 
10 класс 

Мой любимый туристический маршрут. 
Описание одного из народов мира (его национальных традиций, обычаев, современных проблем). 
Культура, обычаи и ремёсла. 
Проект-прогноз «Численность населения мира в 21 веке». 
Роль курортов в развитии хозяйства мира. 
 

Использование резервного времени с аргументами. 
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Резервное время в 10 классе в объеме 1 час использовано на тему «Страны современного мира», 1 час – на 
тему «География населения мира», 2 часа использовано на тему «Мировое хозяйство и научно-техническая 
революция»,  3 часа - на тему «Отрасли мирового хозяйства», 1 час - на тему «Глобальные проблемы 
человечества». 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел К-во 
часов 

Темы  К-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных действий) 

10 класс 34    

Общая 
характер
истика 
стран 
современ
ного 
мира 

34 Страны 
современного 
мира 

3 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 

География 
населения 
мира 

7 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). 

Мировые 
природные 
ресурсы 

7 Аргументировать необходимость перехода на 
модель устойчивого развития; 
объяснять типичные черты и специфику 
природно-хозяйственных систем и 
географических районов. Определять причины и 
следствия геоэкологических проблем. 

Мировое 
хозяйство и 
научно-

техническая 
революция 

5 Анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать понятия: 
давать определение понятиям на основе 
изученного на различных предметах учебного 
материала;  обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом. 

Отрасли 
мирового 
хозяйства 

11 

 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. В 
дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен).Учиться 
критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Глобальные 
проблемы 
человечества 

2 Овладевать на уровне общего образования 
законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Расчёт демографических параметров: естественного прироста рождаемости и смертности. 
Определение на основании демографических параметров типа страны. 
Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 
Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 
Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 
Определение основных направлений международной торговли. 
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2.2.8 Обществознание 

1.Планируемые результаты работы 

   

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;  
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства;  
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;  
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 
 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 
флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 
 государству и к гражданскому обществу: 
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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. 
 

Личностные результаты в сфере отношений, 
обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 
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); 
 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 
в сфере социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,    
      добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой  
      деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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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 обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные 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; 
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  
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 
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Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 
1. Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -

основная часть - 

заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

Использование 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие некоторых 
элементов ответа; 
неудачное определение 
темы или её 
определение после 
наводящих вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается 
на отдельные 
фрагменты или фразы 

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы опираются 
не основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются. 

Упускаются важные 
факты и многие выводы 
неправильны; факты 
сопоставляются редко, 
многие из них не 
относятся к проблеме; 
ошибки в выделении 
ключевой проблемы; 
вопросы неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

Большинство важных 
фактов отсутствует, 
выводы не делаются; 
факты не 
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую проблему 
(даже ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий 

3. 

Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующим
и фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 
всегда 
анализируются; 
факты отделяются 
от мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 
детали приводятся, но не 
анализируются; факты 
не всегда отделяются от 
мнений, но учащийся 
понимает разницу 
между ними 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать детали, 
даже если они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения смешиваются 
и нет понимания их 
разницы 
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от мнений 

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; определяются, 
но не всегда чётко и 
правильно; описываются 
часто неправильно или 
непонятно 

Неумение выделить 
понятия, нет 
определений понятий; 
не могут описать или 
не понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно-

следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чёткая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 
причинно-

следственных 
связей; небольшие 
логические 
неточности 

Причинно-следственные 
связи проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 
причинно-

следственные связи 
даже при наводящих 
вопросах, постоянные 
нарушения 

последовательности 

 

Формы обучения: 
Основной формой организации учебного процесса при изучении обучения истории является форма 
традиционного урока. Наряду с ней возможно использование современных активных форм урока, 
ориентированных на деятельностный подход. Они способствуют совершенствованию культуры 
межличностного общения, позволяют учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, 
выстраивать свою авторскую версию событий.  
Также применяются следующие формы обучения: урок  объяснения  нового  материала, комбинированный 
урок,  повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, уроки портреты, урок-защита творческих работ 
учащихся. 
 Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 
серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического выполнения 
домашних заданий; 
активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических источников, работа в 
группах); 
    написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 
         

Критерии выставления  оценки 
Оценка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
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Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 
на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 
использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ. 
  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 
или допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или 
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов.   
3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  
4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   
5. Полностью не усвоил материал. 
 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
Отметка  «удовлетворительно» (3 балла) 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. 
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 
«удовлетворительно». 
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Критерии оценки теста 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 90%  выполнения работы, 
Отметка «4»  выставляется за 89% – 68%  выполнения работы, 
Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 
Отметка «2»  выставляется за 50% и менее. 
 

2.  Содержание программы 

Тема № 1  «Человек. Человек в системе общественных отношений» 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и 
духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 
субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 
основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 
Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 
Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 
типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 
  

Тема № 2  «Общество как мир культуры»  (15 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и духовная 
жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  
 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенден-

ции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. 
Оценка массовой культуры как общественного явления.  
 

Тема № 3 «Правовое регулирование общественных отношений» 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 
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2.2.9 Математика  (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 
необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  
- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 
достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др.»;  
- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  
- практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
- математика для использования в профессии; 
- творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 
творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 
областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.  
На базовом уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
На углубленном уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 
процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 
учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 
Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных 
источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты 
и др.) 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 
этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для 
тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки 
для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и 
теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.  
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не 
испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 
изучать математику для профессионального применения. 
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При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 
направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 
возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 
дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  
Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 
статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 
значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 
Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные 
программы, где есть место применению математических знаний в жизни.  
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 
части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 
цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В 
зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 
алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 
сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 
стереометрических фактов.  
Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 
система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 
Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания.  
Целые числа. Модуль числа и его свойства.  
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 
на прикидку и оценку.  
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и 
целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 
иррациональных чисел.  
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 
Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 
свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 
Объединение и пересечение промежутков.  
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x . График 

функции 

k
y

x


.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
наименьший период.  
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 
функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее график.  
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Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 
касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.  
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 
площади под графиком функции. 
Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 
угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге.  
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 
треугольника.  
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 
функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 
косинусов.  
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя 
линия треугольника и трапеции.  
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
Диагонали многоугольника.  
Подобные треугольники в простейших случаях.  
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный 
угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  
Куб. Соотношения в кубе.  
Тетраэдр, правильный тетраэдр.  
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  
Развертка прямоугольного параллелепипеда.  
Конус, цилиндр, шар и сфера.  
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин 
формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  
Множество. Перебор вариантов.  
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры 
изменчивых величин.  
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями.  
Независимые события. Формула сложения вероятностей.  
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 
природе. Понятие о законе больших чисел. 
Основная базовая программа  
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Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 
систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x
. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   

 рад). 
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 
аргумента..  
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики 
тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 
вращения с помощью интеграла.  
Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 
с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
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окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  
Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементы призмы и пирамиды.  
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 
цилиндра и конуса.  
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных 
тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 
плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 
векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 
объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 
свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 
дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей 
в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 
комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 
формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 
вероятностей, формулы Бернулли.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 
суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 
свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 
вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Углубленный уровень 
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Алгебра и начала анализа 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
     В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования школы 
данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения 
ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 
     В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 
и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 
семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 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. 
 

Предметных результатов: 
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Успешное продолжение 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 
Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность элемента множеству; 
находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой 
прямой и на координатной плоскости; 
проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 
описания реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов 

Достижение результатов раздела 1; 
оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем; 
понимать суть косвенного доказательства; 
оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 
решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 
понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений 
и решении задач; 
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
сравнивать действительные числа разными способами; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней; 
выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 
систем измерения; 
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- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов 

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 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 
владеть формулой бинома Ньютона; 
применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 
применять при решении задач Малую теорему Ферма; 
уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 
применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию 
Эйлера; 
применять при решении задач цепные дроби; 
применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач; 
применять при решении задач Основную теорему алгебры; 
применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические 
преобразования 

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; 
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 



194 

 

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 

 

 

4) Функции 
- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 
функции при решении задач; 
- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 
свойства показательной функции при решении задач; 
- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 
- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 
тригонометрических функций при решении задач; 
- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 
- применять при решении задач преобразования графиков функций; 
- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
- Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Достижение результатов раздела I; 
- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 

 

 

5) 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; 
- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 
владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



195 

 

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

- Достижение результатов раздела I; 
- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных 
функции одной переменной; 
- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших применениях; 
- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 
- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 
естествознания; 
- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 

6) Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием генеральная 
совокупность и выборкой из нее; 
оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
иметь представление об основах теории вероятностей; 
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 
иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 
иметь представление о корреляции случайных величин. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Достижение результатов раздела I; 

иметь представление о центральной предельной теореме; 
иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне значимости; 
иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) 
и уметь применять их при решении задач; 
иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 
уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути; 
-владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач; 
уметь применять метод математической индукции; 
уметь применять принцип Дирихле при решении задач 
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Текстовые задачи 

Решать разные задачи повышенной трудности; 
анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 
решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 
анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи и задачи из других предметов 

Достижение результатов раздела I 

История математики 
 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
- понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела I 

 

9) 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; 
-применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических 
процессов, задачи экономики). 
 

 

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 
математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и продолжение 
образования. 
Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. В профильном 
курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 
направлениях: 
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств 
от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для 
решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники 
вычислений; 
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 
неравенств, систем;  
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 
исследовать элементарные функции и решать простейшие  
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 
изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их 
в нестандартных ситуациях; 
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 
решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 
применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   
Место предмета в базисном учебном плане  
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       Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 
образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю (при этом предмет математика делится 
на алгебру и геометрию по следующей схеме:  1 вариант алгебра 4 часа, а геометрия 2 часа, 2 вариант 
– алгебра 5 часов, а геометрия 3 часа, 3 вариант: алгебра 6 часов, а геометрия 2 часа). При этом 
учебное время может быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с учетом 
элективных предметов. Данная программа рассчитана на 4 часа алгебры, т.е. 1 вариант. 
 

      Содержание обучения математике отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в 5-11 классах формируются и развиваются ценностно-смысловая, 
общекультурная, учебно-познавательная, коммуникативная компетенции. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности   
 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 
различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности 
при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 
составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 
использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 
результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 
задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, 
соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 
самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 

2. Содержание учебного предмета. 
              10 КЛАСС (136 ч.) 
Глава 1. Действительные числа.  
§1. Натуральные и целые числа.  
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки делимости. Простые и составные 
числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с целочисленными неизвестными. 
§2. Рациональные числа.  
Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную 

§3. Иррациональные числа. 
Понятие иррационального числа 

§4. Множество действительных чисел 

Действительные числа. Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. Числовые 
промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 
арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 
§5. Модуль действительного числа.  
Контрольная работа №1. 
§6. Метод математической индукции.  

Глава 2. Числовые функции.  
§7. Определение числовой функции и способы ее задания.  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами.  
§17. Построение графика функции y = mf(x).  

§18. Построение графика функции y = f(kx).  

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x. Растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. Построение графиков с модулем. 
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           §8. Свойства функций.  
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, ограниченность, 
непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 
§9. Периодические функции.  
Периодичность функций. 
§10. Обратная функция.  
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 
область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 
данной. 
Контрольная работа №2. 
Глава 3. Тригонометрические функции.  
§11. Числовая окружность.  
§12. Числовая окружность на координатной плоскости.  
§13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 
§14. Тригонометрические функции числового аргумента.  
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
§15. Тригонометрические функции углового аргумента.  
§16. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Контрольная работа №3.  
§19. График гармонического колебания.  
§20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики.  
§21. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  
Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений.  
§24. Синус и косинус суммы и разности аргументов.  
§25. Тангенс суммы и разности аргументов.  

§26. Формулы приведения.  
§27. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. 

§28. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
§29. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование 
тригонометрических выражений.  
§30. Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду Csin (x + t) 

§31. Простейшие тригонометрические уравнения, отбор корней в тригонометрических уравнениях 
.Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены, однородные, метод 
вспомогательного угла. 
Контрольная работа №4. 
Глава 5. Тригонометрические уравнения.  
§22.  Методы решения тригонометрических уравнений: преобразование суммы в произведение и 
обратно, метод равенства одноименных функций, метод понижения степени. 
 Нестандартные методы решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. Методы решения тригонометрических неравенств. 
Контрольная работа №5. 
Глава 6. Производная.  
§37. Числовые последовательности 

§38. Предел числовой последовательности.  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

§39. Предел функции.  
Предел функции на бесконечность, правила вычисления пределов на бесконечность. Горизонтальные 
асимптоты. Предел функции в точке, правила вычисления предела функции в точке. Вертикальные и 
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наклонные асимптоты. Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 
функциях.  
§40. Определение производной. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
§41. Вычисление производных.  
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 
функций. 
§42. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции.  
Производные сложной и обратной функции. 

§43. Уравнение касательной к графику функции.  
Контрольная работа №6. 
§44. Применение производной для исследования функций.  
Применение производных при решении уравнений и неравенств. 
§45. Построение графиков функций.  
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
 Вторая производная и ее физический смысл. 
§46. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  
Использование производных при решении текстовых, физических и геометрических задач, 
нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для 
нахождения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Контрольная работа №7. 
Итоговое повторение. 
Контрольная работа №8. 
 

Тематический план. 
 

№ Содержание темы Общее  
кол-во 

часов 

Основная цель 

1. Действительные числа 
12 Повторить, углубить и расширить представления 

учащихся о действительных числах. 
2. 

Числовые функции 

10 Обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся 
сведения о числовых функциях, углубить и расширить 
функциональные представления учащихся. 

3. Тригонометрические 
функции 

24 Изучить свойства тригонометрических функций. 
 

4. 

Тригонометрические 
уравнения 

13 Сформировать у учащихся умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения и научить обучающихся 
некоторым приемам решения тригонометрических 
уравнений и систем уравнений.  

5. Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

21 Сформировать знания и умения, связанные с 
применением изученных формул тригонометрии к 
преобразованию тригонометрических выражений. 

6 Комплексные числа 9  

7. 

Производная 

29 Ознакомить учащихся с методами дифференциального 
исчисления, научить использовать приобретенные 
знания и умения в простейших случаях , в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

8. Комбинаторика и 
вероятность 

7 Повторить пройденный материал  и систематизировать 
знания, умения и навыки. 
Подготовиться к итоговой контрольной работе. 

9 Обобщающее повторение 11  

 



 

 

 

Тематический план. 
 

№ Содержание темы Общее  
кол-во 

часов 

Основная цель 

1. Действительные числа 
16 Повторить, углубить и расширить представления учащихся о 

действительных числах. 
2. 

Числовые функции 

11 Обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся 
сведения о числовых функциях, углубить и расширить 
функциональные представления учащихся. 

3. Тригонометрические 
функции 

28 Изучить свойства тригонометрических функций. 
 

4. 

Тригонометрические 
уравнения 

13 Сформировать у учащихся умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения и научить обучающихся 
некоторым приемам решения тригонометрических уравнений 
и систем уравнений.  

5. Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

24 Сформировать знания и умения, связанные с применением 
изученных формул тригонометрии к преобразованию 
тригонометрических выражений. 

6. 

Производная 

31 Ознакомить учащихся с методами дифференциального 
исчисления, научить использовать приобретенные знания и 
умения в простейших случаях , в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

7. 

Повторение. 
13 Повторить пройденный материал  и систематизировать знания, 

умения и навыки. 
Подготовиться к итоговой контрольной работе. 

 

 

Геометрия 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования: 
Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- 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; 
- 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: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем;  
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  
- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами; 
 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; 
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 
с практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни 
для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур; 
-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 
этом расположении; 
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин  
     (длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 

Обучающийся получит возможность: 
решать жизненно практические задачи;  
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 

 

  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  
   объектов;  
пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  
   информации; 
самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  
   проблем. 
узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 
то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 
узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 
применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Эллипс, 
гипербола и парабола 

Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной и хордой, об отрезках 
пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и признаках вписанного и описанного 
четырехугольника. Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические 
уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 
Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 
аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 
значении геометрии. 
      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на 
наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое 
внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть 
пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 
обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 
взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного 
расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень 
строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения 
двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 
плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), 
изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 
       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и 
параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 
параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей) на этих двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, 
что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 
пространственных представлений учащихся. 
       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 
используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 
прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 
угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 



 

 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно 
расширяют класс стереометрических задач, появляются много задач на вычисление, широко использующих 
известные факты из планиметрии. 
Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии. 
      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся уже знакомы. Теперь 
эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из 
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В 
связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 

(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках. 
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

Учебно-тематический план 
 

№п\п 

Тема Кол-во часов 

Контрольн
ые 

работы 

зачеты 

1 Введение 5   

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 1 

4 Многогранники 12 1 1 

5 Векторы в пространстве 6  1 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6   

 Всего 68 4 4 

 

 

 

2.2.10 Информатика  

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 
работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 
предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 
Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 
Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
Дискретные объекты 



 

 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 
между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между 
вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 
мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры 
данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 
среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 
программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 
предметных областей. Примеры задач: 
алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 
последовательности (или массива); 
алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на 
простоту и т.д.); 
алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, 
вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 
суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 
нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, 
поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 
вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 
результат.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 
вычислений от размера исходных данных. 
Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 
результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) 
для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 
компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 
коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 
Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 
технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 
выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 



 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 
целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 
собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 
распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 
Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 
группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 
математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, 
запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 
проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 
Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 
интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. 
Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 
интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 
билетов и гостиниц и т.п.  
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила 
поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 
сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях 
и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 
подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности.  



 

 

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в системе, 
управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 
моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы 
декодирования при использовании префиксных кодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное кодирование 
Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства.  
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных 
средствах передачи данных.  
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления 
ошибок.  
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). 
Стеганография. 
Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного представления 
информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в 
результате записи звука.  
Дискретное представление статической и динамической графической информации.  
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 
системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным основанием. 
Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления 
числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием. 
Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод 
смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. 
Конъюнктивная нормальная форма.  
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 
Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 
между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между 
вершинами).  
Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из 
одного узла).  
Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных 
алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при 
хранении данных. 
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  
Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения 
квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов квадратичной 
функции на отрезке.  



 

 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 
натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 
дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный 
поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному условию 
(вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива в обратном 
порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового массива по заданным 
правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного 
массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  
Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного ненулевого 
вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности 
(например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность 
записи рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.  
Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). 
Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  
Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на основе 
слияния двух его отсортированных фрагментов.  
Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; 
разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена 
найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления отрезка 
пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление 
длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади 
под графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление 
площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. 
Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  
Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования. 
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 
Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. 
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 
Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 
алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор процедурных 
языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение второго 
языка программирования.  
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 
после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих 
подпрограммы. 
Библиотеки подпрограмм и их использование. 
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. Пользовательский 
интерфейс интегрированной среды разработки программ.  
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. Использование 
модулей (компонентов) при разработке программ. 
Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной 
модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. 
Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 



 

 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от 
размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает указанный 
результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 
Доказательство правильности программ. 
Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 
эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Построение математических моделей для решения практических задач. 
Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных 
процессов.  
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  
 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных систем 
автоматизированного проектирования. 
Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения 
компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного 
обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных 
устройств. 
Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных 
систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных информационных системах. 
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 
Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Технология 
проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых 
шаблонов и создание собственных.  
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка 
гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое формирование списка 
иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое описание 
документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 
Средства создания и редактирования математических текстов. 
Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная 
верстка текста. Настольно-издательские системы. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. 
Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного 
проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 
автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 
Электронные (динамические) таблицы 



 

 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 
Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в 
диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. 
Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). 
Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. 
Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  
Формы. Отчеты. 
Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, 
составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 
выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) исходных данных и 
валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 
Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 
интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные 
системы. 
Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, интернет-

данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  
Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и 
беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. 
Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных 
сетей. 
Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  
Технология WWW. Браузеры. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы. 
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-

сайтов. 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования.  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных программных систем. 
Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, 
социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 
вычислений. 
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности 
полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные пространства 
коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 
национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования). 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях 
и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 
Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 



 

 

Программа предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 
в личностных результатах  
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы,  
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы;  
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
в метапредметных результатах 

способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками,  
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
в предметных результатах  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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. 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 



 

 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств. 
использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано. 
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; 
–применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормами действующих СанПиН. 
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 принцип управления робототехническим устройством; 
осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 
диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 
компьютерным вирусом; 
использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с 
принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 
узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 
ограничения для характеристик компьютера; 
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 
обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации 

научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  
использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 
строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 
числе и при составлении поисковых запросов. 
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 
современных программных средств; 
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;  
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации.  
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать 
средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 
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; 
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 в ручную) 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;  
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 
используемой памяти).  
Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных;  
получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 
алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  
применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование 
и отладку программ; 



 

 

использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ;  
находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
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; 
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.  
Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  
Применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне её;  
создавать учебные многотабличные базы данных; 
использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 
информационных системах;  
использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  
использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы Интернет-сервисов и виртуальных 
пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого 
этикета.  
Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы 
организации функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  
создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 
информационное пространство;  
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ. 
2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено пять разделов:  
1. Информация и информационные процессы.  
2. Использование программных систем и сервисов. Компьютер и его программное обеспечение. 
Современные технологии создания и обработки информационных объектов.  
Обработка информации в электронных таблицах. 
Математические основы информатики.  
Представление информации в компьютере. 
Элементы теории множеств и алгебры логики.  

Алгоритмы и элементы программирования  
Алгоритмы и элементы программирования. 
Информационное моделирование.  

5. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве.  
Сетевые информационные технологии. 
Основы социальной информатики 

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей 
ступени среднего общего образования.  
Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень понимания и получение 
систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в 
самом курсе не рассматривались. Для изучения программирования используются школьный алгоритмический 
язык (среда КуМир) и язык Паскаль.  
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.  
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
 

10 класс 

 



 

 

Информация и информационные процессы. 
Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к измерению 
информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка информации. Передача и 
хранение информации. 
 

Компьютер и его программное обеспечение. 
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Программное 
обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 
 

Представление информации в компьютере. 
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление чисел в 
компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование 
звуковой информации. 
 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Преобразование логических 
выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы их решения. 
 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 
 

11 класс 

 

Обработка информации в электронных таблицах. 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 
Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа данных. 
 

Алгоритмы и элементы программирования. 
Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языках 
программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное программирование. 
 

Информационное моделирование. 
Модели и моделирование. Моделирование на графах. База данных как модель предметной области. Системы 
управления базами данных. 
 

Сетевые информационные технологии. 
Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная информационная 
система. 
 

Основы социальной информатики. 
Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 



 

 

Учебно-тематический план (10 класс) 
 

№ Название 
раздела 

Количество 
часов  

Планируемые образовательные результаты  

1 Информация и 
информационны
е процессы. 

 

7 Ученик получит возможность научиться: –использовать знания 
о месте информатики в современной научной картине мира; –
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. 

2 Компьютер и его 
программное 
обеспечение. 
 

5 Ученик научится: – 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; – применять 
антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; – использовать готовые прикладные 
компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации; – соблюдать санитарно -
гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

3 Представление 
информации в 
компьютере. 
 

10 Ученик научится: – переводить заданное натуральное число из 
двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 
обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; – 

определять информационный объём графических и звуковых 
данных при заданных условиях дискретизации 

4 Элементы 
теории множеств 
и алгебры 
логики 

7 Ученик научится: – строить логической выражение по 
заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения. Выпускник получит возможность научиться: – 

выполнять эквивалентные преобразования логических 
выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 
при составлении поисковых запросов. 

5 Современные 
технологии 
создания и 
обработки 
информационны
х объектов 

5 Ученик научится: – создавать структурированные текстовые 
документы и демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных программных средств. 

 

  



 

 

 

2.2.11  Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной 
грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 
формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 
окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического 
окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 
полученной из разных источников. 
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, 
применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 
подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 
повседневной жизни. 
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 
ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, 
умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 
решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать 
с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием источников энергии. 
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и 
гуманитарных наук. 
Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к 
компетенции образовательной организации.  
Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении 
рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными 
для достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

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.  
Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, 
скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. 
Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 
энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и 
газа. Движение жидкостей и газов.  
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
Молекулярная физика и термодинамика 

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. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 



 

 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 
термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  
Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 
проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и 
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных 
ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и 
источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 
другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 
измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 
случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 
место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура. 
Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели 
тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного 
под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 
тела. 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе 
отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 
динамике жидкости и газа. 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при 
колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
                 Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 
средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней 
энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 



 

 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 
натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 
термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 
теплоэнергетики. 
Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. 
Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 
Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле 
проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 
Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 
индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 
трансформатора. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.  
Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии 
свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  
Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и 
источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  
Перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  
Прямые измерения: 
измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  
сравнение масс (по взаимодействию); 
измерение сил в механике; 



 

 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
измерение термодинамических параметров газа; 
измерение ЭДС источника тока; 
измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
Косвенные измерения: 
измерение ускорения; 
измерение ускорения свободного падения; 
определение энергии и импульса по тормозному пути; 
измерение удельной теплоты плавления льда; 
измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 
измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
определение показателя преломления среды; 
измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
определение длины световой волны; 
определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 
Наблюдение явлений: 
наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 
наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
наблюдение диффузии; 
наблюдение явления электромагнитной индукции; 
наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
наблюдение спектров; 
вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 
исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с 
датчиками; 
исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
исследование центрального удара; 
исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
исследование изопроцессов; 
исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  
исследование остывания воды; 
исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
исследование явления электромагнитной индукции; 
исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 
исследование спектра водорода; 
исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, 
чем больше масса бруска; 
при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 
при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам 
Перрена); 
скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке 
и резисторе; 
угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
Конструирование технических устройств: 
конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
конструирование рычажных весов; 
конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
конструирование электродвигателя; 



 

 

конструирование трансформатора; 
конструирование модели телескопа или микроскопа. 
 

Рабочая программа по «Физике» 

 

 

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра 
содержания общего образования и требований к результатам полного общего образования, представленных в 
федеральном государственном стандарте полного общего образования второго поколения. В ней также 
учтены основные идеи и положения программ развития и формирования универсальных учебных действий 
(УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность с программами для основного общего 
образования. 
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений по 1 часу в неделю в 10-11 классах, авторской 
программой Г.Я. Мякишева и в соответствии с выбранными  учебниками:  
Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, 
М.: Просвещение,  2018 год. 
Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, 
М.: Просвещение,  2018 год. 
В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень 
демонстраций и фронтальных лабораторных работ.  
 

Роль учебного курса 

Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 
основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных 
наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии 
человек не поймет историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики 
необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 
 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 
форме устного фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, 
лабораторных работ; итоговый контроль – пробные экзамены, итоговая контрольная работа. 
 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся происходит посредством творческих 
заданий (тематических или урочных), а также проектов, участвующих на различных уровнях. 
Возможные оценки индивидуального проекта – защита, а индивидуальных достижений обучающихся – 

рейтинг. 
 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения. 
 



 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 
и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 
источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 
проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
   

Предметные результаты обучения физике в основной школе являются: 
умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 
законов, раскрывающих связь изученных явлений, решать физические задачи на применение полученных 
знаний; 
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 
устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
формирование убеждений в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 
причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных и теоретических моделей физические 
законы; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 
точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 
магнитное поле, индукционный ток, вихревое электрическое поле, электромагнитное поле, свободные и 
вынужденные колебания, математический и пружинный маятники, гармонические  и вынужденные 
колебания, резонанс, колебательный контур, переменный электрический ток, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, катушка индуктивности, электромагнитная волна, модуляция, детектирование, 
радиолокация, увеличение линзы, дисперсия света, интерференция и дифракция волн, поперечность волн, 
поляризация света, спектр излучения, спектральный анализ, фотоэффект, фотон, альфа-, бета-, гамма-

излучения, изотоп, ядерная и термоядерная реакции; 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 
сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы, магнитная индукция, сила Ампера, сила Лоренца, 
магнитный поток, ЭДС индукции, самоиндукция, индуктивность, энергия магнитного поля тока, фаза 
колебаний, активное сопротивление, действующие значения силы тока и напряжения, длина и скорость 
волны, плотность потока электромагнитного излучения, скорость света, энергия связи ядра, период 
полураспада; 



 

 

• смысл физических законов: электромагнитной индукции, Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения и преломления света; 
уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 
волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 
отражение, преломление и дисперсию света; 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 
от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 
цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информация естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 
электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 
• оценки безопасности радиационного фона. 
 

II. Содержание учебного курса предмета 

         Курс физики 10-11 классов состоит из нескольких разделов: 10 класс – кинематика, динамика, законы 
сохранения в механике, статика, молекулярная физика, тепловые явления, основы электродинамики; 11 класс 
– магнитное поле, колебания и волны, оптика, основы специальной теории относительности, квантовая 
физика, физика атомного ядра, строение и эволюция Вселенной. Программа завершает курс физики курс 
физики среднего (полного) общего образования и соответствует требованиям минимума содержания среднего 
(полного) образования. Обучающимся предстоит не только получить новые знания, но расшить и углубить 
уже имеющиеся.    
 

Содержание программы 10 класса 

I. Введение. Основные особенности физического метода исследования  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 
измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их 
отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научное 
мировоззрение.  
II.  Механика  
   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 
Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение. 
   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 
Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. 
   Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести 
и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 



 

 

   Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Фронтальные лабораторные работы 

   1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
   2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 
   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 
Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 
тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
   Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. 
Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 
движения молекул газа. 
   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 
   Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый 
закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД двигателей. 
   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела. 
Фронтальная лабораторная работа 

3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 
 

IV. Электродинамика  
  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
   Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной цепи. 
   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 
температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Резерв 3 часа 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности - перечень и название раздела и тем курса; необходимое количество часов 
для изучения раздела, темы 

(10класс) 
№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности и форм организации 
учебных занятий 

 Раздел: Механика 13  

 Кинематика 4  

1 Кинематика точки 3 Объяснение, беседа, фронтальная 
работа. 

2 Кинематика твердого тела 1 Объяснение, беседа, индивидуальная 
работа. 

 Динамика 4  

3 Законы механики Ньютона 1 Объяснение, составление опорного 
конспекта, фронтальная и групповая 
работа, выполнение вариативных 
упражнений. 

4 Силы в механике 3 Объяснение, выполнение лабораторной 
работы по инструкции, индивидуальная 
работа. 



 

 

 Законы сохранения в механике 4  

5 Закон сохранения импульса 1 Объяснение, беседа, самостоятельная 
работа с обучающими тестами.  

6 Закон сохранения энергии 3 Объяснение, беседа, выполнение 
лабораторной работы по инструкции, 
индивидуальная работа.  

7 Статика 1 Беседа 

 Раздел: Молекулярная физика. Тепловые 
явления 

10  

8 Основы молекулярно-кинетической теории 2 Объяснение, беседа, составление 
опорного конспекта.  

9 Температура. Энергия теплового движения 
молекул 

1 Лекция, беседа, составление опорного 
конспекта. 

10 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 
законы 

2 Беседа, составление опорного 
конспекта, выполнение лабораторной 
работы по инструкции, фронтальная и 
индивидуальная работа, 
самостоятельная работа с обучающим 
тестом. 

11 Взаимные превращения жидкостей и газов. 
Твердые тела 

1 Беседа 

12 Основы Термодинамики 4 Лекция, беседа, самостоятельная работа 
с учебным пособием, составление 
конспекта, самостоятельная работа с 
обучающим тестом, индивидуальная 
работа. 

 Раздел: Основы электродинамики 10  

13 Электростатика 5 Беседа, составление опорного 
конспекта, фронтальная работа, 
индивидуальная работа. 

14 Законы постоянного тока 2 Объяснение, составление опорного 
конспекта, выполнение лабораторной 
работы по инструкции, выполнение 
вариативных заданий, фронтальная и 
индивидуальная работа. 

15 Электрический ток в различных средах 3 Объяснение, беседа, самостоятельная 
работа с обучающим тестом, 
фронтальная и индивидуальная работа. 

16 Резерв 1  

 Итого 34  

           Учебный план отводит на изучение предмета «Физика» 34 часов, из расчета -  1 час в неделю. С учетом 
рабочего времени на освоение программы в 10 классе – 34 часов. 
Содержание программы 11 класса 

I. Электродинамика  
   Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
   Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Электромагнитное поле. 
Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
II. Колебания и волны  
   Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
   Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
   Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. 



 

 

   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 
Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
   Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи. Телевидение. 
Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
III. Оптика  
   Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 
изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 
волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 
7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
IV. Основы специальной теории относительности  
   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с 
энергией. 
V. Квантовая физика  
   Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. 
   Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 
Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры. 
   Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 
Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 
VI. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил   
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 
научно-техническая революция.  
Резерв 3 часа 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности - перечень и название раздела и тем курса; необходимое количество часов 
для изучения раздела, темы 

(11класс) 
№ 
п/п 

Содержание учебного предмета Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности и форм организации 
учебных занятий 

 Раздел: Основы электродинамики 7     

1 Магнитное поле 4 Объяснение, беседа, выполнение 
лабораторной работы по инструкции, 
индивидуальная работа. 

2 Электромагнитная индукция 3 Объяснение, лекция, составление 
опорного конспекта, выполнение 
лабораторной работы по инструкции, 
индивидуальная работа. 

 Раздел: Колебания и волны 6   

3 Механические колебания 1 Объяснение, беседа, выполнение 
лабораторной работы по инструкции.  

4 Электромагнитные колебания 1 Объяснение, составление опорного 
конспекта, выполнение вариативных 
заданий, индивидуальная работа.  

5 Производство, передача и использование 
электрической энергии 

1 Беседа, фронтальная работа. 



 

 

6 Механические волны 1 Объяснение, беседа, составление 
опорного конспекта. 

7 Электромагнитные волны 2 Лекция, беседа, фронтальная и 
индивидуальная работы. 

 Раздел: Оптика 9  

8 Световые волны 6 Объяснение, беседа, выполнение 
лабораторной работы по инструкции, 
фронтальная и индивидуальная работы, 
выполнение вариативных заданий. 

9 Элементы теории относительности 1 Лекция, объяснение, беседа. 
10 Излучение и спектры 2 Объяснение, беседа, составление 

опорного конспекта, выполнение 
лабораторной работы по инструкции, 
выполнение вариативных заданий.  

 Раздел: Квантовая физика 6  

11 Световые кванты 1 Объяснение, составление опорного 
конспекта, выполнение вариативных 
заданий, индивидуальная работа. 

12 Атомная физика 2 Беседа, выполнение вариативных 
заданий, индивидуальная работа. 

13 Физика атомного ядра. 
Элементарные частицы. 

3 Лекция, составление опорного 
конспекта, самостоятельная работа с 
информационными базами данных, 
фронтальная и индивидуальная работы, 
выполнение вариативных заданий. 

14 Итоговое повторение 4  Беседа, выполнение вариативных 
заданий, индивидуальная работа. 

18 Резерв 2  

 Итого 34  

 

Учебный план отводит на изучение предмета «Физика» 34 часов, из расчета -  1 час в неделю. С учетом 
рабочего времени на освоение программы в 11 классе – 34 часов. 
 

 

 

 

 

2.2.12  Химия  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 
законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 
также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными 
фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 
подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 
познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 
обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 
веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 
окружающей среды. 
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 
расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к последующему 
профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 
умение применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 
измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение 



 

 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 
прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 
Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 
может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся 
к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 
программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы 
учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 
необходимости достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 
органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 
положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения 
молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 
соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 
соединений. 
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 
метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 
соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного 
скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 
функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 
его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 
этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация 
дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 
каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного 
скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 
полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 
для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 
свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 
присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 
одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 
способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 
растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 
Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 
взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 
Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 



 

 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 
водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 
способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 
кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. 
Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 
растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 
карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 
Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. 
Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Типы химических реакций в органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 
природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 
Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 
Биологические функции белков. 
Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 
возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической 
связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 
механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 
факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 
производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 
факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 
условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 
Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные 
реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 
неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: 
виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 
электролиза в промышленности. 
Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический 
анализ и синтез как методы научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 
репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 



 

 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав 
и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 
окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 
деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, 
почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Углубленный уровень 

10 класс        Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного Стандарта среднего 
(полного) общего образования по химии (базовый уровень) , примерной программы по химии среднего 
(полного) общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего 
образования по химии для базового изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана.       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
химии, которые определены стандартом. 
Примерные программы по химии 

 Химия 8-11 классы. Рабочие программы к учебникам Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень / авт.- 
сост. О.В.Карасева, Л.А. Никитина - Волгоград : Учитель, 2011.173с. 
Программа рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю). 
Изучение химии  на базовом уровне среднего (полного) общего направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 
понятий, законах и теориях; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 
приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей среде; 
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория строения органических 
соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере углеводородов, 
кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются причины многообразия 
органических веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается причинно-следственная 
зависимость между составом, строением, свойствами и применением различных классов органических 
веществ, генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между 
органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые сведения о прикладном 
значении органической химии. 
Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся 
механизмов химических реакций. 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, 
изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более 
высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 
химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять 
преемственность в процессе обучения. 
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и 
понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит 
с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических 
реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды 
школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 
Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 
коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии 
графического представления информации  при структурировании знаний. 



 

 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 
природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, 
умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, 
воспитать человека, осознающего себя частью природы. 
Содержание тем учебного курса по химии для учащихся 10 класса (35часов) 
№ Наименование 

разделов 

Количество 
часов 

Содержание тем учебного курса 

1 2 3 4 

1 Основное 
содержание 

35  

2 Органическая 
химия 

 

32 Классификация и номенклатура органических соединений. 
Химические свойства основных классов органических 
соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный 
скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 
Природные источники углеводородов: нефть и природный 
газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные 
спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые 
кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, 
белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. Проведение 
химических реакций при нагревании. Качественный и 
количественный анализ веществ. Определение характера 
среды. Индикаторы. Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 
Демонстрации  
- примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях 
(пропанобутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, 
асфальт); 
- получение этилена и ацетилена; 
-качественные реакции на кратные связи; 
Лабораторные опыты 

-знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков 
(работа с коллекциями); 
-знакомство с образцами природных углеводородов и 
продуктами их переработки (работа с коллекциями); 
-знакомство с образцами пищевых, косметических, 
биологических и медицинских золей и гелей; 
-изготовление моделей молекул органических 
соединений; 
-обнаружение непредельных соединений в жидких 
нефтепродуктах и растительном масле; 
-качественные реакции на альдегиды, многоатомные 
спирты, крахмал и белки. 
Практические занятия 

-идентификация органических соединений; 
-распознавание пластмасс и волокон 

 

3 Химия и жизнь 

 

3 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. 



 

 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 
средства. Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные 
материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 
живописи, скульптуре, архитектуpe. 

Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ (на примере производства 
серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 
Демонстрации  
-образцы лекарственных препаратов и витаминов; 
-образцы средств гигиены и косметики. 
Лабораторные опыты 

-знакомство с образцами лекарственных препаратов 
домашней и медицинской аптечки. 
-знакомство с образцами пищевых, косметических, 
биологических и медицинских золей и гелей. 

4 Всего часов 34  

 

 

 

Учебно- тематический план (10 класс) 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  

 

 

Всего 
часов 
/уроков 

В том числе  
 

 

 

 

Практиче
ские 
работы 

 

 

 

 

Лабораторные 
работы 

 

 

 

 

Контрольные 
работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретические основы органической 
химии 

3    

 Углеводороды (алканы) 3  1  

 Углеводороды 

(алкены, диены, алкины) 
4  3  

 Углеводороды (арены) 2    

 Природные источники углеводородов 4  2 1 

 Одно- и многоатомные спирты и 
фенол. 

3  2  

  Альдегиды, одноосновные карбоновые 
кислоты 

3  1  

 Сложные эфиры. Жиры 2    

 Углеводы 3  1  

 Азотосодержащие органические 
соединения 

3  1  

 Полимеры 3 2 2 1 

 Химия и жизнь 3  3  

 Итого 35 2 16 2 



 

 

      

 

Средства обучения. 
Печатные пособия. 
Таблицы: 
Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

Портреты ученых 

Строение атома 

Типы химических связей 

Информационно-коммуникационные средства 

Учебное электронное издание «Органическая химия»  
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 
Технические средства обучения: 
Интерактивная доска 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 
Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и 
практических работ (штативы с пробирками, колбы, мерный цилиндр, фильтровальная бумага, химические 
стаканы, спиртовки, стеклянные палочки, фарфоровые чашки, спички, газоотводные трубки, лабораторные 
штативы, лучины, воронки, весы, индикаторы). 
Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

Натуральные объекты. 
Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки, пластмасс, волокон 

 

 

2.2.13 Индивидуальное проектирование 

 

Программа курса исследовательской и проектной  деятельности  «Индивидуальный проект по химии» 

разработана на основе Закона РФ «Об образовании РФ», Федеральной программы развития образования, в 
рамках Президентской программы «Дети России», федеральной целевой, региональной, муниципальной и 
школьной программ «Одарённые дети» национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» 
«Система поддержки талантливых детей» и способствует их успешной реализации, Устава МКОУ  
«Рамонский лицей». 
Курс составлен на основе Программы элективных курсов. Химия. 10 -11 классы. Предпрофильное обучение. 
Сборник 1/авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2007. – 176с.  
 Программа предусматривает развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и 
интересы детей, обеспечивает научное, методическое и информационное сопровождение работы учителя со 
способными и одарёнными детьми.  
Курс включает использование разнообразного демонстрационного материала. 
Программа занятий, предполагает и самостоятельную работу учащихся с дополнительной литературой. 
Организация процесса обучения регламентирована следующими нормативными документами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 
 № 273-ФЗ; 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; программы отдельных 
учебных предметов; 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Адамовская СОШ №1 
им.М.И.Шеменева» 

Цель курса – формирование у учащихся интереса к изучению химии, так как много интересной информации 
остается за страницами учебника. Развитие общекультурной компетентности учащихся, расширение и 
углубление химических знаний, использование их в практической деятельности, развитие познавательной 
активности и самостоятельности, наблюдательности, творческих способностей учащихся, формирование 
представлений о профессиях, связанных с химией. В процессе реализации программы курса предполагается 
активная поисковая деятельность учащихся при работе с различными источниками информации (фильмы, 
экскурсии, книги, рассказы ученых и т.д.). 
Задачи: 

- развить познавательный интерес к химической науке; 
- углубление, расширение и систематизация знаний учащихся о строении, свойствах,  применении веществ, их 
соединений;  



 

 

- проведение профориентационной работы, знакомство с профессиями химических производств; 
- формирование умений работать с научно-популярной литературой; 
- совершенствование умений работать с химическими веществами, химическими приборами, оборудованием; 
- развитие творческих способностей учащихся, целеустремленности, наблюдательности, воображения. 
Успешность освоения курса изучается в процессе педагогического наблюдения за поисковой деятельностью 
учащихся, работой с информацией, ее интерпретацией и представлением. Актуальность поисковой 
деятельности может быть усилена предложением подготовить викторины, конкурсы, вопросы для олимпиад, 
химические задачи на основании собранной информации проектов и исследовательской деятельности. Эти 
творческие работы будут свидетельствовать о результативности освоения программы курса. 
Курс способствует:  

-развитию познавательных навыков учащихся, умений, самостоятельно конструировать знания и 
ориентироваться в информационном пространстве; 
-развитию форм творческой, исследовательской активности учащихся;  
-созданию творческой среды для проявления и реализации способностей каждого ребенка, стимулированию и 
выявлению достижений одаренных школьников. 
Особенностью курса является расширение и углубление вопросов теоретической химии, насыщение курса 
практическими и исследовательскими заданиями, предполагающего последовательное овладение 
теоретическими основами исследовательской и проектной деятельности и их практическое закрепление в ходе 
выполнения индивидуальной и групповой исследовательской и проектной  работы. 
Технология образовательного процесса. Формированию необходимых ключевых компетенций способствует 
использование современных образовательных технологий или элементов этих технологий: технологии 
проблемного обучения;  технология обучения на примере конкретных ситуаций;  технология развивающего 
обучения;  технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо);  технология 
проектной и исследовательской деятельности учащихся;  ИКТ-технологии;  ДМТ-технология (дидактическая 
многомерная технология);  педагогика сотрудничества;  технологии дискуссий и диалоговые технологии;  
технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ);  здоровьесберегающие технологии;  технологии 
индивидуального обучения;  технология группового обучения; технологии интегрированного обучения; 
технология разноуровневого обучения;  технология игрового обучения  традиционные образовательные 
технологии и другие, которые педагог считает целесообразным применять в своей работе. 
Формы организации: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 
урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 
Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, 
которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на семинарах, конференциях, 
экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и практических работ 

2.Содержание учебного курса 

№ п/п Название темы 
(раздела) 

Количество 
часов 

Основное 
содержание темы, 
термины и понятия 

Формы 
организации 
учебных занятий 

Основные виды 
учебной 
деятельности 

1 Введение 2часа  Значение проектной 
и исследовательской 
деятельности для 
развития творческих 
способностей. 

 урок — основная 
форма обучения в 
школе 

Слушание 
объяснений 
учителя 

2 Особенности 
строения 
проекта, 
учебного 
исследования 

15часа Проект, 
исследование, 
анализ, 
информационные 
ресурсы, виды 
проектов. Методы и 
методики 
исследований. Тема, 
методы ,отчет, 
конференция  

практическое 
занятие всей 
учебной группы; 
лабораторный 
практикум — 

практическое 
занятие с 
применением 
техники, 
специальной 
аппаратуры, 
проведением 
эксперимента, 
опыта, 
исследования; 
групповые или 

Слушание 
объяснений 
учителя; 
Написание 
рефератов и 
докладов.  
Выполнение 
работ 
практикума.  
 



 

 

индивидуальные 
консультации 

3 Индивидуальна
я работа 

17 часов Работа в группах.  
Рефлексия  

 лабораторный 
практикум — 

практическое 
занятие с 
применением 
техники, 
специальной 
аппаратуры, 
проведением 
эксперимента, 
опыта, 
исследования;  
групповые или 
индивидуальные 
консультации 

Слушание 
объяснений 
учителя; 
Написание 
рефератов и 
докладов. 
Просмотр 
учебных 
фильмов.  
Выполнение 
работ 
практикума. 
Выступления на 
конференции. 
Самостоятельная 
работа с 
учебником. 
Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя. 
Просмотр 
учебных 
фильмов. 
Объяснение 
наблюдаемых 
явлений. 
Решение 
экспериментальн
ых задач. 
Изучение 
устройства 
приборов по 
моделям и 
чертежам. 
Постановка 
фронтальных 
опытов. 
 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. 
Класс Программа Учебник Методическое, 

дидактическое обеспечение 

10 Программы «Курс химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений» (авт. 
Н.Е.Кузнецова) 
 

Кузнецова Н.Е., 
Титова И.М., Тара 
Н.Н., Жегин А.Ю. 
Химия 10: Учебник. - 
М.: Вентана-Граф, 
2014. 

 

1. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. 
Задачник по химии. 10 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 
2. Тара Н.Н., Зуева М.В. В 
химической лаборатории: 
рабочая тетрадь для учащихся 
10 класса 

общеобразовательных 
учреждений. - М.: Вентана-

Граф, 2013. 
3. Малый химический тренажёр. 
Технология организации 
адаптационно-развивающих 
диалогов. 



 

 

Комплект дидактических 
материалов. 8-11 классы / И.М. 
Титова. - М.. Вентана-Граф, 
2012. 

4. Степин Б.Д., Аликберова 
Л.Ю. Занимательные задания и 
эффектные опыты по химии. - 

М.: 
Дрофа, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Ноутбук, монитор с подключением интерактивной приставки, ЭОР, ЦОР, коллекции минералов, горных 
пород, стекла, нефти, металлов, каучуков; лабораторное оборудование: посуда стеклянная и керамическая, 
спиртовки, штативы, микролаборатории, реактивы, плакаты, наглядные пособия, раздаточный материал. 
 

2.2.14 Биология  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 
формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 
ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 
научными методами решения различных теоретических и практических задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: 
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 
биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 
применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 
исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных 
результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 
природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 
человека в экосистемах. 
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 
гуманитарных наук. 
Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не определяет количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности 
его изучения в том или ином классе.  
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 
программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей 
программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 
необходимости достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 
направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 
значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, 
липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 
клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 
картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  



 

 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический 
обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  
Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 
человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 
человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 
медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 
здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 
Биобезопасность. 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 
антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 
 

Углубленный уровень 

Пояснительная записка 

    Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10 – 11 класса старшей 
школы химико-биологического профиля. На углубленном уровне биологическое образование призвано 
обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в 
учреждения высшего звена. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Теремов А.В. Биология. Биологические 
системы и процессы. 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  (углубленный уровень)/ А.В. 
Теремов, Р.А. Петросова. – М.: Владос, 2020. 
На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часа. Согласно годовому календарному 
учебному графику, рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 3 часов в неделю, в том 
числе 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе.  
Профильное обучение – основное средство дифференциации обучения, когда благодаря изменениям в 
структуре, содержании и организации учебно-воспитательного процесса создаются условия для 
индивидуализации познавательной, коммуникативной, эмоционально-ценностной деятельности личности 
обучаемого, более полно учитываются её интересы. 
    Цель углубленного обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественно-научных 
и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения 
личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 
Общая характеристика учебного предмета 



 

 

Курс биологии на ступени среднего полного общего образования на профильном уровне направлен на 
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 
поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 
знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 
составляющие достаточную и  для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения в 
природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют 
ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как 
наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы 

Задачи углубленного обучения биологии: 
- усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях организации биологических 
систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и их особенностях; 
- ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за биологическими 
объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, 
организмов; организация и проведение лабораторных экспериментов; 
- овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах и 
явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для 
организма человека; работать с определителями и справочниками, графиками, таблицами; использовать 
знания для объяснения биологических процессов; 
- приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, защите 
окружающей среды; оценивание последствий деятельности человека в природе, по отношению к 
собственному организму; 
- становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей; 
формирование целостного мышления при познании живой природы;  
- воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в целом и к 
отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей 
культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний. 
    Образовательные результаты на углубленном уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе 
итоговой аттестации. Структура и содержание программы ориентированы на подготовку к сдаче ЕГЭ по 
биологии. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 
Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс, 102 ч, 3 ч в неделю 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные 
методы и пути познания человеком природы. 
В программе предусматривается определённое количество лабораторных, контрольных и практических работ  
на год 

 10 класс 

Контрольных работ 2 

Лабораторных работ 15 

В программе на каждый учебный год определяется проектная деятельность не менее: 
- в 10 классе – 2 проекта 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
Учебники Учебные пособия 

Теремов А.В. Биология. Биологические 
системы и процессы.10 класс: учеб для 
образоват. Учреждений (профильный уровень)/ 
А.В.Теремов, П.А.Петросова.-3-е изд., испр. -М.: 
Владос. 2020.- 400с. 
 

 Теремов А.В. Биология. Биологические системы 
и процессы. 10 класс: пособие для 
самостоятельной работы обучающихся 
(углубленный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. 
Петросов. – М.: Мнемозина, 2015 г.  
 

  Теремов А.В., Петросова Р.А. «Биология. 
Биологические системы и процессы.»        10 -11 

класс: методическое пособие для учителя 
(углубленный уровень)– М.: Мнемозина, 2020 г, 
225 стр.3-е издание , исправленное. 
 

 



 

 

Структура программы. 
Учебный материал углубленного уровня обучения логически продолжает содержание курса биологии 
основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме 
человека, общих закономерностях жизни; включает дополнительные биологические сведения. Структура 
программы отражает существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Её 
предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для органического мира. Акцент 
сделан на систематизации, обобщении и расширении биологических знаний учащихся, приобретённых ранее в 
основной школе. 
  В 10 классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей биологических систем и 
процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, селекции; повторению знаний по ботанике, 
зоологии, анатомии и физиологии человека. В 11 классе продолжается знакомство с биологическими 
системами и процессами на популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается 
эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 
   В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, экранно-звуковых 
средств обучения, применение информационно- компьютерных технологий, проведение лабораторных работ, 
экскурсий, решение генетических и экологических задач. Теоретический материал программы дополняет 
лабораторный практикум. 
Формы организации и методы обучения. 
  С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению целесообразно при реализации 
программы использовать лекционо-семинарскую систему. Она обеспечит возможность излагать большой 
теоретический материал на лекции целостно, повысит информативность содержания. На семинарах 
планируется первичная проверка усвоения учащимися учебного материала, его систематизация и обобщение. 
Зачёты в этой системе используются как организационная форма окончательной проверки усвоения учебного 
материала отдельных тем и всего раздела. 
   Предусмотрена и внеклассная работа по предмету, включающая самостоятельный  поиск 
информации в сети Интернет, в дополнительной литературе, подготовку мультимедийных презентаций, 
участие в работе конференций, олимпиад, конкурсах. Предусмотрены возможности для реализации элементов 
деятельностного и компетентного подхода, связанных с применением знаний на практике, приобретением 
собственного опыта использования знаний в конкретных жизненных ситуациях, с подготовкой сообщений к 
урокам, написанием рефератов, выполнением исследовательских, информационных и творческих проектов. 
Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся. 
Изучение раздела «Биология. Биологические системы и процессы» в 10 – 11 –м классах на углубленном 
уровне направлено на достижение обучающимися следующих результатов образовательной деятельности. 
Личностные результаты 

Сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 
связи с будущей профессиональной деятельностью и бытовыми проблемами, связанными с сохранением 
собственного здоровья и экологической безопасности. 
Готовность и способность к дельнейшему биологическому образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
биологических наук и других форм общественного сознания, осознание своего места в современном мире. 
Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация 
установок здорового образа жизни. 
Выраженность экологического мышления, понимания влияние социально-экономических процессов на 
состояние окружающей природной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 
результатам. 
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества в области биологических наук и 
общественных отношений. 
Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной, общественно полезной и других видах деятельности. 
Метапредметные результаты 

Владение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 
Готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
информацию из различных источников, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



 

 

Приобретение навыков 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. 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников этой деятельности, эффективно разрешать возникающие конфликты. 
Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, отстаивать собственную позицию. 
Готовность и способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающему. 
Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
умение излагать содержание биологических теорий (клеточная теория Т. Швана, М. Шлейдана, Р. Вирхова; 
хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учений (о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений Н.И. Вавилова), законов (единообразия гибридов первого поколения, расщепления я 
признаков, независимого расхождения признаков Г. Менделя; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И. Вавилова); правила доминирования; принципов (чистоты гамет, комплементарности); 
умение выделять существенные признаки строения биологических объектов (клетка, гены, хромосомы, 
женские и мужские гаметы, клетки прокариот и эукариот; вирусы; одноклеточные и многоклеточные 
организмы) и биологических процессов (обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, гаметогенез, эмбриогенез, постэмбриональной 
развитие, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 
развитие организмов (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 
гибридов); 
умение объяснять роль биологических теорий, идей, концепций, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, 
наркотических веществ, мутагенов на зародышевое развитие организма; причин наследственных заболеваний, 
генные, хромосомных и геномных мутаций; 
умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, биохимического 
родства организмов разных систематических групп; 
умение устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул неорганических и органических веществ в 
клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; реакций хемосинтеза; 
умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой; 
умение решать биологические и генетические задачи разной сложности; 
умение составлять схемы скрещивания организмов; 
умение описывать клетки растений, животных и грибов (под микроскопом); готовить и описывать 
микропрепараты; 
умение выявлять признаки изменчивости, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
умение сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессов и 
явлений (обмен веществ у растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и 
хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других 
млекопитающих) и формулировать выводы на основе сравнения. 
В ценносто - ориентационной сфере: 
проводить анализ и оценку различных определений сущности жизни; этических аспектов современных 
исследований в биологии и медицине; 
делать оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генов и создание трансгенных организмов). 
В сфере трудовой деятельности: 
владения умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов; 
освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследований. 
В сфере физической деятельности: 
Обоснование и соблюдение мер профилактики распространения вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-

инфекции), вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания) 
 

 

Содержание рабочей программы 10 класс  (углубленный  уровень, 3часа в неделю/ 105 часа в год) 
Введение (1 ч) 



 

 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии с другими науками. 
Общебиологические закономерности – основа для понимания явлений жизни и рационального 
природопользования. 
Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, разнообразие. 
Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как 
форма существования материи. Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и 
процессов. Научное познание. Методы биологических исследований. 
Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих уровневую организацию 
живой природы, методы биологических исследований, связь биологии с другими науками; приборов, 
обеспечивающих изучение биологических систем и процессов. 
Глава 2. Цитология – наука о клетке (3 ч) 
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р.Гука, 
А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие цитологи в 20 веке. Основные 
положения современной клеточной теории. Её значение для развития биологии и познания природы. Методы 
изучения клетки. 
Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов; рисунков, слайдов, 
фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; портретов учёных – цитологов. 
1.Лабораторная работа. «Светового микроскопа и техника микроскопирования». 
Глава 3. Химическая организация клетки (8 ч) 
Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная и 
связанная вода. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Буферные системы клетки. 
Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. 
Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 
полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. 
Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и 
физико-химические свойства. Классификация липидов. Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК и РНК. Строение, структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 
Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул органических веществ; 
модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип 
действия ферментов. 
Лабораторные работы  
2.Свойства белков 

 

Глава 4. Строение и функции клетки (7 ч) 
    Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая мембрана. 
Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка 
растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры 
клетки. Их строение и функции. Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные 
включения. Ядро – регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные 
отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. Особенности строения растительной и 
животной клеток. 
  Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных структур; 
микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 
Лабораторные работы  
3.«Движение цитоплазмы в клетках растений»,  
4.«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках»,  
5.»Строения клеток различных организмов». 
Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11 ч) 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ. 
Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный 
характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 
Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез органических 
веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в 
фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. 
Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический 
обмен. Три этапа энергетического обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. 
Мембранный характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена 
веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. Принцип 
комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция. 



 

 

Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в 
клетке. Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции пластического и энергетического 
обмена и их регуляции; опытов, показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия 
его протекания. 
Лабораторные работы 6. «Ферментативное расщепление пероксида водорода а клетках»» 

Глава 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к 
делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном 
наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление 
клетки – митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды жизненного цикла клетки, 
стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом и митоза. 
Лабораторные работы:7. «Хромосомы корешков конских бобов» 8.«Митоз в клетках корешка лука» 

Глава 7. Строение и функции организмов (16 ч) 
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного 
организма.  Ткани растительного и животного организма. Особенности строения, местонахождения и 
функционирования. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 
животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы соединения костей. 
Движение организмов. Движение многоклеточных животных и человека. Мышечная система. Скелетные 
мышцы и их работа. Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. 
Гетеротрофные организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание 
позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. Значение. 
Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы позвоночных. Органы 
дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 
животных. Кровеносная система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. 
Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи человека. Защита 
организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и регуляция у организмов. Таксисы. 
Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и 
ростовых веществ. Нервная система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 
животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная 
система человека. Гормоны, их значение.  
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение организмов; 
микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и коллекций, 
демонстрирующих строение органов и систем органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие 
в растительных и животных организмов процессов жизнедеятельности. 
Лабораторные работы: 9 «Органы цветкового растения» 

 

Глава 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого размножения. Половое 
размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл 
мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. 
Гаметогенез у животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых клеток. 
Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост и развитие животных. 
Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у 
растений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное 
оплодотворение у цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 
плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – вирусы. Особенности 
строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и медицинские проблемы. 
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы размножения организмов, 
стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; 
микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 
Лабораторные работы: 10.«Изучение зрелых половых клеток млекопитающих» 

                                    11.»Строение органов размножения высших растений» 

Глава 9. Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2 ч) 
История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана. Роль отечественных 
учёных в развитии генетики. Значение генетики. Основные генетические понятия и символы. Гомологичные 
хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 
гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.  



 

 

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки 
у разных организмов, основные методы генетики, портретов учёных. 
Глава 10. Закономерности наследственности (12 ч) 
Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон 
Менделя. Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. 
Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение пола. 
Генетическая структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 
целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. 
Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Решение генетических задач. 
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные закономерности 
наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма определения пола, опытов по 
скрещиванию дрозофил, генетических карт. 
Лабораторная работа 12 «Дрозофила как объект генетических исследований» 

Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 
количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в наследственной изменчивости. Предел 
изменчивости признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика 
модификационной изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль комбинативной 
изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды 
мутаций. Причины возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости.  
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с разными видами 
изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних животных с различными видами 
изменчивости.  
Лабораторная работа13«Вариационный ряд и вариационная кривая». 
Глава 12. Генетика человека (5 ч) 
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования генома 
человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни 
человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 
предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы генетики человека, 
фотографии людей, страдающих наследственными заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  
Лабораторная работа 14 «Родословных моей семьи». 
Глава 13. Селекция организмов ( 6 ч) 
Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Роль 
селекции в создании сортов растений и пород животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции 
организмов с комплексными хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы. Искусственный отбор. 
Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. 
Инбридинг. Аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. 
Достижения селекции растений и животных. Методы работы И.В.Мичурина. 
 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы селекции, сорта 
культурных растений и породы домашних животных; муляжей и натуральных плодов различных сортов 
яблонь, груш, томатов. 
Лабораторная работа 15 «Сортов  растений и породы животных.» 

Глава 14. Биотехнология (7 ч) 
Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные отрасли. 
Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. Инженерная энзимология. 
Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической технологии в промышленности. 
Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное 
размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных. 
Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения и перспективы 
генной инженерии. Создание  трансгеных организмов. Экологические и этические проблемы генной 
инженерии. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих основные направления и 
отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии, лекарственных препаратов, полученных с использованием 
достижений микробиологической промышленности 



 

 

Обобщение (1 ч) 
 

Содержание рабочей программы 11 класс (углубленный  уровень, 3часа в неделю/ 102 часа в год) 
 

Глава 1. История эволюционного учения (7 часов) 
Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в истории 
биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 
Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи 
Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения 
дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция 
видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. 
Значение эволюционного учения Ч.Дарвина.  
Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных идей, 
концепций и теорий; портретов учёных и философов. 
Глава 2. Микроэволюция (10 часов) 
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. 
Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие 
силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 
генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. 
Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность 
естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. Творческая роль. Приспособленность 
организмов и её возникновение. Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. 
Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций животных, 
иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 
Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её относительного характера». №2 
«Изучение критериев вида». 
Глава 3. Макроэволюция (7 часов) 
Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение флоры и фауны 
материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, рудименты и атавизмы. Закон 
зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение аминокислотной последовательности белков, 
биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения 
биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений 
эволюции. Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.  
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих методы изучения 
эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, портретов учёных. 
Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 
Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (14 часов) 
Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 
эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. 
Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. 
Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых 
клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных царств 
эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции 
растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. 
Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 
Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные 
этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – простейшие. 
Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. 
Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные животные – плоские черви. Выход и 
завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 
выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. 
Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. 
Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни 
на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и 
гибель характерных организмов. Современная система органического мира. Основные систематические 
группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы развития органического 
мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; гербариев растений, 
коллекций животных, влажных препаратов основных систематических групп организмов. 



 

 

Глава 5. Человек – биосоциальная система (19 часов) 
Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о происхождении 
человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия человека и животных. 
Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. Движущие силы 
антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. 
Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. 
Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, 
образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая 
эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция 
и «эффект основателя» в популяциях современного человека.  
Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и 
моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального 
дарвинизма и расизма. Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. 
Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие 
процессы и их взаимосвязь. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ жизни предков 
человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; муляжей окаменелостей, 
предметов материальной культуры предков человека; примеров здорового образа жизни. 
Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  
Глава 6. Экология – наука о надорганизменных системах (2 часа) 
Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, 
В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 
науками. Методы. 
Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы экологических исследований, 
приборов, портретов учёных. 

Глава 7. Организмы и среда обитания (14 часов) 
Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных средах 
обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических факторов. 
Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические спектры 
организмов. Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. 
Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по 
отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её действие на организмы. 
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и её 
действие на организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный 
состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к действию 
абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям 
условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы. 
Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в 
среде обитания и в сообществах. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических факторов на 
организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 
Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания», №6 
«Методы измерения эдафических факторов среды обитания», №7 «Описание жизненных форм у растений и 
животных». 
Глава 8. Экологические характеристики вида и популяции (5 часов) 
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры экологической 
ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. Популяция как биологическая система. 
Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. 
Типы динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и 
ёмкость среды. 
Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в популяциях; 
гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 
Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», №9 «Рост 
популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов среды». 
Глава 9. Сообщества и экологические системы (10 часов) 
Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между организмами. 
Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и потоки энергии. Трофические 
уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и 
динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. 
Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные 



 

 

экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные 
компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 
урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ.  
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние абиотических и 
биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, способов экологического 
мониторинга. 
Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах». 
Глава 10. Биосфера – глобальная экосистема (3 часа) 
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, В.И.Вернадского. 
Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. Закономерности существования 
биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические 
циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, 
растительный и животный мир основных биомов суши.  
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих структурные компоненты 
биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в биосфере, 
разнообразие основных биомов Земли. 
Глава 11. Человек и окружающая среда (10 часов) 
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы и 
ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение 
водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов 
и воздуха. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного 
мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические парки. 
Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция 
устойчивого развития.  «Повестка дня на XXI век». Сосуществование человека и природы. Законы 
Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира. 
Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, мероприятий по 
рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира, 
фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов учёных. 
Резерв (4 ч) 
 

 

2.2.15 Физическая культура  

Программа учебного предмета «Физическая культура» нацелена на сохранение единого образовательного 
пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 
Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не 
связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. В таком 
представлении своего содержания программа не сковывает творческой инициативы учителя, сохраняет для 
него широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 
собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со всеми 
предметными областями среднего общего образования. 
Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 
при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их 
организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения 
соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 



 

 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, 
решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и 
умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба 
и бег. 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 
комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и 
высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 
видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами 
спортивного ориентирования. 
 

2.2.16 Основы безопасности жизни деятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных 
областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся 
компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского 
долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 
получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам 
военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне 
среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной 
области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность 
освоения ими теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической безопасностью 
и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 
современных молодежных хобби подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает 
вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 
раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с 
оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 
инфекционных заболеваний. 
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями 
развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и 
соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 



 

 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактической 
подготовки. 
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной 
деятельности гражданина. 
При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
особенностей образовательной организации. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения 
военной службы; 
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным 
Силам; 
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 
государства, воинской обязанности и военной службы; 
приобретение навыков в области гражданской обороны; 
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой 
подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов медицинской 
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение знаний 
через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно 
использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, 
как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», 
«Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 
обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 
составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 
профиля и индивидуальной траектории образования. 
Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в 
месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 
маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 
Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 



 

 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 
индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 
гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения 
при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы 
и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа 
жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и 
ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 
помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы 
переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 
случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 
санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические 
национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 
негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 
безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 
приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 
рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 
Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан 
на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной 
службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение 
с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 
автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 
смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 
автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы 
и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 
безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою 
при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 
подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 
оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 
выноса раненого с поля боя. 



 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный 
отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских 
кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 
заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 
офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России.   
 

     Планируемые результаты изучения предмета «основы безопасности жизнедеятельности» в основной 
школе 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 



 

 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;  
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 

 

 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 
характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 
 

 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 



 

 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств; 
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, 
сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 

 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России;  
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 



 

 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время; 
 

 

характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 
во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 
контракту; 
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 
подход к начальнику и отход от него; 
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

 

 

описывать порядок хранения автомата; 
различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
описывать явление выстрела и его практическое значение; 
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули 

при поражении противника; 
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 



 

 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; 
производить стрельбу; 
объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат;  
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой; 
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 
передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
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.  
 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
 На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. 
 

Содержание курса 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 
Раздел 1.   «Основы комплексной безопасности». 
 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы 
подготовки человека к автономному существованию.  
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 
безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 



 

 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, 
бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность 
и компьютер. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные 
ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные  
интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  
государства, обеспечение национальной обороны. 
Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, 
локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
  

 Раздел  2.   Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 
структура  и задачи. 
 

Раздел 3.    Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 
террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 
экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 
деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической 
операции. 
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных 
Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны.  
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и 
антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации  об 
ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи 
пострадавшим от теракта. 



 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой 
деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 
службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в 
профессиональной деятельности. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 
укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах 
человека, профилактика утомления.  
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки 
привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность 
наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 
употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  
Нравственность и здоровье. 
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, 
оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 
 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. 
Меры профилактики.  
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 
заражение ВИЧ-инфекцией.  
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 

Первая помощь при неотложных состояниях. 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при 
острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 
помощь при инсульте. 
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания первой при 
ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 
Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной 
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  
Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 
 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской 
обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения. 



 

 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия 
населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. 
 

 Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной ситуации.  
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План 
гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
История создания Вооруженных Сил России.  
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства.  
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской 
Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-

воздушных сил. 
Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского 
флота. 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная 
техника Ракетных войск стратегического назначения. 
Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Символы воинской части. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая 
её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение воинской части и её 
принадлежность. 
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной службе, 
призыв на военную службу, прохождение  
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического 
отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной 
службы. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и 
их основные особенности. 
 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским 
должностям. 
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное 
предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  



 

 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной 
пригодности призывника к воинской службе. 
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста 
граждан. 
 

Раздел 7. Основы военной службы 

 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений,обеспече- ние пожарной безопасности. 
Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 
военнослужащих, распорядок дня. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 
службы. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 
дневального по роте. 
Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 
Обязанности часового. 
Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 
строю, на месте и в движении. 
 

 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 
международного права. Общевоинские уставы. 
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской  Федерации. 
Дисциплинарный устав  Вооружённых  Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 
комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 
Требования воинской деятельности,предъяв- ляемые к моральным и индивидуальным 
качествам гражданина. 
Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 
Основные обязанности военнослужащих. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге  
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих. 
 Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
 

 



 

 

2.2.17 Астрономия 

 

                          I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  

Учащиеся должны: 
1. Знать, понимать 

   

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 
звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 
дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
 

Уметь 

 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 
Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 
оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 
"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату 
и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 
отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
 

 

II.Содержание тем учебного курса «Астрономия» 

(35 часа в год, 1 час в неделю) 
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2ч) 
 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 
астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (5ч) 
 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 
использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 



 

 

наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 
затмения. Время и календарь. 
 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (8ч) 
 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 
расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 
небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА(8ч) 
 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о 
природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 
аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
 

ЗВЕЗДЫ(5ч) 
 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 
характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 
Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 
карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 
солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 
магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 
 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ(4ч) 
 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 
материя. 
  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 
дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
  

2.2.18 Технология 

Рабочая программа по курсу «Технология» в 10 классе (1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

Изучение технологии в средней школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностными результатами обучения технологии учащихся школы являются: 
1.1   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и 
интересов в предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного образования в 
современном обществе; 
1.2    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 
1.3   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 
1.4  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной 
деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями общества; 
1.5    развитие теоретического, технико-технологического, экономического и исследовательского мышления; 
1.6  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 
1.7    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели 
для их достижений; 
1.8  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта 
природоохранной деятельности; 



 

 

1.9 формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание 
патриота  своей Родины. 
Метапредметными результатами обучения технологии в школе являются: 
2.1   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и 
достигнутыми результатами; 
2.2     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и 
социальных задач на основе заданных алгоритмов; 
2.3     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, 
планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной 
деятельности; 
2.4        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, 
планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование 
технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, формулирование выводов,  
2.5     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 
личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость; 
2.6     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при 
выполнении различных технологических процессов. 
  
Предметными результатами обучения технологии в школе являются: 
В познавательной сфере: 
3.1 владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной 
действительности; 
3.2 опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических 
процессов при обработке конструкционных материалов; 
3.3 подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, 
технической и графической документацией; 
3.4 подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ; 
3.5 владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, 
исследовательских и  проектных работ; 
3.6 применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки технологических 
процессов и проектно-исследовательских работ. 
В ценностно-мотивационной сфере: 
3.7 умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем 
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 
3.8  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 
3.9  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 
3.10  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 
предпринимательской деятельности; 
3.11  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов, 
сохранение экологии. 
В трудовой сфере: 
3.12 знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению; 
3.13  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности; 
3.14  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и 
применяемых технологий; 
3.15  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
3.16 проектирование и составление последовательности технологических операций с учетом 
разрабатываемого объекта труда или проекта; 
3.17 участие в трудовой деятельности, владение приемами исследовательской деятельности; 
3.18   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности 
работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
3.19  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 
источников  информационных технологий,  
3.20   умение самостоятельно выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 
В физиолого-психологической сфере: 
3.21 сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской 
деятельности; 



 

 

3.22 развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических 
операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механизмами и станками. 
В эстетической сфере: 
3.23  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной 
организации труда; 
3.24    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики 
и эстетики; 
    В коммуникативной сфере: 
3.25 знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; 
3.26 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и 
социальной информации; 
3.27  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности 
интересов и возможностей всех участников трудового коллектива 

Содержание программы 10 класса 

 

История развития предпринимательства – 2 часа 

Программа по технологии. Правила поведения в мастерской. Начало возникновения предпринимательства. 
Ярослав Мудрый. Ответственность за долги. Предпринимательство в годы войн. Первые российские 
промышленники. Предпринимательство в 20 веке. Цеховики. Ресурсы производства. 
Трудовой договор. Контракт. -1 час 

Коллектив. Отличие хорошего коллектива от плохого. Тексты трудового договора и контракта. Условия 
расторжения контракта и последствия. Защита трудовых прав. 
Производительность и системы оплаты труда. – 1 час 

Производительность труда и пути ее повышения. Системы оплаты труда6 сдельная, повременная, аккордная, 
косвенная, премиальная. 
Налогообложение в России – 2 часа 

Налог. Бюджет. Прогрессивные, регрессивные, пропорциональные налоги. Виды деятельности, облагаемые 
налогами. Прямые и косвенные налоги. Уровни налогов. Налог на прибыль и НДС. Что не облагается 
налогами? 

Предпринимательская фирма – 2 часа 

Предприятия и условия, необходимые для их создания. Виды деятельности, разрешаемые только 
госпредприятиям. Виды предпринимательской деятельности и их взаимосвязь. Отрицательные действия 
предпринимательства. 
Контрольная работа – 1 час 

Урок проверки полученных знаний. 
Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятия – 2 часа 

Главная задача маркетинга. Условия, облегчающие продажу товара. Критерии реализации товара. 
Менеджмент и  его основы. Задачи менеджмента. 
Себестоимость продукции– 2 часа 

Ценовая, производственная и полная себестоимость. Амортизация, калькуляция. Ценообразование и ее 
стратегии. Оптовая и розничная торговля. 
Формы предпринимательской деятельности – 1 час 

Формы и виды предпринимательской деятельности: коммерческая, предпринимательская, финансовая. 
Отличие видов и их взаимодействие. 
 Предпринимательская деятельность. Бизнес- план – 1 час 

Творчество – путь к успеху. Усовершенствование производства. Знание потребностей рынка. Анализ рынка. 
Технология претворения идеи. Составление бизнес- плана. 
 Контрольная работа - 1 час 

Урок проверки полученных знаний. 
Материаловедение – 1 час 

Общие сведения о материалах, используемых в строительстве, при изготовлении машин и механизмов. 
13.     Виды и свойства резины – 1час 

Применение резиновых изделий в разных отраслях промышленности  и в быту. Свойства резины. 
Изменяемость свойств резины в зависимости от температуры и времени использования. 
14.     Каучуконосы -1 час 

Происхождение слова «каучук». Получение сырого каучука. Натуральный каучук. Свойства натурального 
каучука. 
15.    Синтетический каучук. 
Вулканизация каучука. Производство и сырье синтетического каучука. 



 

 

16.    Пластмассы – 1час 

 Материалы для создания пластмасс. Виды пластмасс. Реактопласты и термопласты. 
17. Свойства пластмасс -1 час 

Физические, механические, технологические, химические свойства пластмасс. 
18. Механическая обработка пластмасс-1 час 

Способы обработки пластмасс. Инструменты для обработки пластмасс. Отделка пластмассовых деталей. 
19.Современные отделочные материалы – 3часа 

Виды и свойства современных отделочных материалов. Экологичность, огнестойкость, практичность, 
удобство монтажа, привлекательный внешний вид отделочных материалов. Приемы монтажа современных 
материалов.  
  20.Предохранение древесины от гниения-1 час 

  Меры, предупреждающие загнивание древесины. Антисептики. Пропитываемость древесины. Способы 
пропитки. Классы стойкости пород к загниванию. 
  21.Огнезащита -1 час  
  Меры, защищающие древесину от воздействия открытого пламени. Антипирены и способы пропитки. 
Охрана труда при работе с химикатами – 1 час 

  22.Шлифовальные материалы- 1 час 

  Применение шлифовальных материалов. Шлифовальные шкурки, пасты, порошки. Нумерация 
шлифовальных шкурок. 
  23.Пленочные и листовые материалы- 1 час 

Защитные и  декоративные покрытия. Бумажно - слоистые пластики. Свойства материалов. Способы 
соединения        пленочных и листовых материалов с основой. 
  24.Гидроизоляционные материалы – 1 час 

Гидроизоляционные материалы и их назначение. Кровельные рулонные и листовые материалы, битумы, 
полимеры.   Технологии работ с гидроизоляционными материалами. 
25.Теплоизоляционные материалы – 1 час 

Назначение и виды теплоизоляционных материалов. Технологии работ с теплоизоляционными материалами. 
26. Лакокрасочные и другие отделочные материалы – 1час 

Материалы для подготовки древесины к отделке. Грунтование и грунтовки. Шпатлевки, замазки, лаки, эмали, 
краски, красители, пигменты. 
27.Электроизоляционные  материалы-1 час 

Свойства и виды электроизоляционных материалов. Технологии работ с электроизоляционными материалами. 
 



 

 

2.3. Программа воспитания  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с детьми деятельности. 

           В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Адамовская средняя общеобразовательная школа №1 имени М.И. Шеменева» находится личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И. Шеменева» является обязательной 
частью  ООП СОО. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

Раздел 1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

      Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно 
участвуют педагоги школы, школьники, их родители и социум. Основные принципы сотрудничества 
педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 
 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для 

взрослых; 
 создание детско-взрослых объединений; 
 проведение КТД; 
 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 
       Адамовская средняя общеобразовательная школа №1 имени М.И. Шеменева расположена на территории 
самого большого степного района Оренбургской области. Поселок Адамовка является центром целинного 
края. Большинство предприятий Адамовского района занимаются производством и переработкой продукции 
сельского хозяйства. Этим обусловлен статус района, который закрепил за собой передовые позиции в 
аграрно-промышленном комплексе области и получил признание на всероссийском и международном уровне 
по производству твердых сортов пшеницы. 
        Обучающиеся школы активно участвуют  в культурной жизни поселка: ежегодно принимают участие в 
районном  смотре художественной самодеятельности «Обильный  край благословенный», старшеклассники 
занимаются в народном ансамбле  танца «Сувенир», украинской вокальной группе «Криница» и казахской 
вокальной группе «Жас гулем». Таким образом, обучающиеся школы вносят свою лепту в социокультурную 
жизнь района, прославляя его своими достижениями. 
           Школа на протяжении многих лет активно и творчески взаимодействует с различными организациями 
района. На территории поселка Адамовка действуют районный Дом культуры «Целинник», кинотеатр 
«Восход», районный народный музей, Детская школа искусств, централизованная библиотечная система. В 
каникулярное время на базе школы работает центр довузовской подготовки, где обучающиеся выпускных 
классов готовят к экзаменам. 
 

 Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          Педагогический коллектив МБОУ «Адамовская СОШ № 1 имени М.И. Шеменева » видит своих 
выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые 
не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

         На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне 



 

 

среднего общего образования – личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 
 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 
 опыта природоохранных дел; 
 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта проектной 

деятельности; 
 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта создания 

собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 
 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерского опыта; 
 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
       Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 
перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 
школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 
участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 
организаций; 

 организовать профилактическую работу с несовершеннолетними детьми; 
 организовать изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края; 
 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. 

               3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 
школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 



 

 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 
        Обучающиеся , члены волонтерского отряда «Добрые сердца»  получают опыт дел, направленных на 
заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 
заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 
управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения. 

Дискуссионный клуб. В клуб приглашаются интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны 
Великой Отечественной войны, представители разных профессий. Здесь обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, 
ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, 
обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 
значимые качества (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов). 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 
-капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу 
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ  школы. Мероприятие проводится в ДК «Целинник»; 

- по итогам учебного года общешкольные ученические конференции (10-11-е классы) с презентациями 
классных коллективов о достижениях в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- проект «Неразлучные друзья –взрослые и дети»-тематический общешкольный праздник с  
театрализованными выступлениями старшеклассников, педагогов, родителей. Мероприятие проводится в ДК 
«Целинник»; 

- «День дублера»- организаторами этого дня становятся обучающиеся 10-х и 11-х классов. Дублеры-учителя  
имеют  возможность в полной мере ощутить себя хозяевами школы, взрослыми людьми, ответственными за 
разные аспекты школьной жизни. В этот день проводятся два педсовета дублеров. Один организационный,  
другой с анализом проведенного дня, пожеланиями на следующий год. Приглашаются классные 
руководители, администрация школы. 

-«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений обучающихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 
обучающихся, творческого усвоения и применения знаний 

- «Класс года»- конкурс проводится в соответствии с планом школьного самоуправления, призван создавать 
оптимальные условия для развития творческого потенциала личности и сплочению классного коллектива. 

- цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в акции «Бессмертный полк», классные часы; 
выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Этот день Победы…»; уроки мужества), 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  

На уровне классов: проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 



 

 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 
гостей и т. п. 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 
другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 
 

                     3.2. Модуль «Классное руководство» 

          Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель и т. п.) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися вверенного 
педагогическому работнику класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 
многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, 
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 
 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 
социальные проекты.. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят 
проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 
его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, 
происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, 
страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных 
проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала 
школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 
(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 
необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Акция «Помоги другу». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и материальной 
поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников.  

День детства. Игра по «станциям» на сплочение коллектива. На каждой станции классу необходимо 
выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной 
задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции 
ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 
конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 
отставание, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 
результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в 
группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. 



 

 

Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 
радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 
обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 
но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и 
социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 
обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 
достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 
ребенок учится точно определять цели, которых он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 
формулировать самооценку, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательного влияния на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 
работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

отношений с администрацией школы и учителями-предметниками. 
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 
4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 
 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
осуществляется преимущественно через: 



 

 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 
обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса ФИО руководителя Классы Количество 
часов в 
неделю 

Абитуриент по физике Дильжанов А.Л. 10–11-е 1 

Мир химии Задойная Л.А 10–11-е 1 

Абитуриент по биологии Задойная И.В 10–11-е 1 

Абитуриент по истории Кузюкова Т.С. 10–11-е 1 

Общекультурное направление 

Название курса ФИО руководителя Классы Количест
во часов в 

неделю 

Живое слово Хаматгалиева Л.В. 10 1 

Социальное направление 

Название курса ФИО руководителя Классы Количество 
часов в 
неделю 

Дискуссионный клуб Дильжанова З.А 10–11-е 1 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 
курса 

Содержание Классы Количество 
часов в 
неделю 

Волейбол Основное содержание курса – изучение основных 
приемов и техники игры в волейбол. Занятия 
волейболом развивают основные физические качества: 
быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; 

10–11-е 1 



 

 

воспитывают спортивное трудолюбие и волевые 
качества; воспитывают ответственность за результат 
команды. Ученики приобретают начальный опыт 
участия в соревнованиях. Занятия воспитывают 
личность обучающегося с установкой на здоровый образ 
жизни, способную к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Баскетбол Основное содержание курса – изучение основных 
приемов и техники игры в баскетбол. Занятия 
баскетболом развивают основные физические качества: 
быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; 
воспитывают спортивное трудолюбие и волевые 
качества; воспитывают ответственность за результат 
команды. Ученики приобретают начальный опыт 
участия в соревнованиях. Занятия воспитывают 
личность обучающегося с установкой на здоровый образ 
жизни, способную к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Духовно-нравственное направление 

Название курса ФИО руководителя Классы Количество 
часов в 
неделю 

Час общения Классные руководители 10–11-е 1 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

        Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин (Таблица «Воспитательные 
задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности (Таблица «Способы 
реализации воспитательного потенциала школьного урока»).    

Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными особенностями обучающихся 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень среднего общего образования 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) воспитание готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 



 

 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Таблица - Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного потенциала урока Методы и приемы, виды и формы деятельности 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 
сверстниками, соблюдение  учебной 
дисциплины, обсуждение норм и правил 
поведения 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 
обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 



 

 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 
дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

 

                3.5.  Модуль «Самоуправление» 

          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной школьной службы примирения из наиболее авторитетных старшеклассников 
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

           В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования. 
Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить 
программу своей деятельности. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс. Подсчет голосов проходит с участием 
независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной 
инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию 
гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 
политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 
учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 
всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 
выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 
журналистики, знакомятся с азами политтехнологий, учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 
социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение 
избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 



 

 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших 
классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление: 
староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный 
организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы 
вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 
представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых 
заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных 
случаях ученик выбирает, будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

            3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Республика ШКИД» – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения, ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 
в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 
др.; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 
проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 
дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участие обучающихся в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянная 
деятельность обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная 
добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию 
достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членами научного 
общества могут стать лауреаты ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по 
предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических конференций. Основное 



 

 

направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, 
организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 
целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 
и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 
самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных 
исследований, приобретают опыт проектной деятельности, опыт оказания помощи окружающим, 
волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают 
опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

                           3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению включает в 
себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 10–10-х классов проводятся по 
плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и 
новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 
решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение 
к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся  10-го класса. Проводятся на 
классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающегося к выбору профессии, педагогический работник актуализирует его 
профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В 
процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы; о профессиональных 

качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся пользоваться 
различными источниками информации для изучения мира профессий и труда, ориентироваться в мире 
профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 10-го по 
11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. В результате посещения профориентационных 
экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 
происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 
профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, образованию, об 
условиях работы. Повышаются мотивация и информированность о выбранной профессии; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии; 
 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или 
учащихся, в присутствии или без присутствия родителей – по индивидуальной договоренности. Встречи 
могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 
родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 
выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации 
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 



 

 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества 
может стать школьным буккроссером, принеся любимую уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на 
полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях 
начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 
необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 
проекте позволяет ему приобрести навыки бережного отношения к книге, помогает приобрести вкус к 
чтению, учит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными; 

 Смотр «Лучший школьный кабинет». Ежегодный конкурс  оформления кабинета для 10–11-х классов. 
Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены 
необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без 
запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Участие в конкурсе позволяет учащимся 
получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, учит отличать реальные 
проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи; 

                        

                              3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз вчетверть или по 
необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать 
свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать 
ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его 
члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

На индивидуальном уровне 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и администрации 
школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают 
для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Модуль 3.10. «Профилактика правонарушений школьников и их безопасность» 

    Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся становятся 
наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в современное время. 
Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и 
внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 
пострадавших в результате дорожно-транспортныхпроисшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 
киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 
вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области профилактики и 
безопасности. 

     В МБОУ Адамовская СОШ №1 имени М.И. Шеменева  этот вид деятельности носит комплексный 
характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 
специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 
поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное  воспитание, обучение 
навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 
алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 



 

 

(«Антинарко»), профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди 
обучающихся, Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 
обучающихся, информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, 
направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 
-Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в 

рамках межведомственного взаимодействия; 
- Организация работы Совета профилактики. 
Диагностическая работа: 
- Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 
Профилактическая работа с детьми: 
- Реализация системы воспитательной работы школы. 
-Организация правового всеобуча; 
Индивидуальная профилактическая работа: 
- Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с ребенком; 
• Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 
Профилактическая работа с родителями: 
• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 
• проведение родительского всеобуча. 
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа: 
• Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомани; 
Диагностическая работа: 
• Организация и проведение «Социально-психологического тестирования 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся»; 
Профилактическая работа с детьми: 
• Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни; 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 
• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 
Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся 

Организационная работа: 
• Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 
гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся.; 
Профилактическая работа с детьми: 
• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 
пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся; 
• Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.; 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, родительский всеобуч; 
• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 
Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа: 



 

 

• Планирование работы по формированию жизнестойкости; 
Диагностическая работа: 

• Проведение диагностик и психологических методик.; 
Профилактическая работа с детьми: 
• Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 
• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации. 
Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа: 
• Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акция. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
Организационная работа: 
• Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД . 
• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
• Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, организация. 
Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 
• Планирование работы по противопожарной безопасности. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
Профилактическая работа с детьми: 
Профилактическая работа с родителями 

• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ 
«Адамовская СОШ № 1имени М.И. Шеменева» 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Адамовская СОШ № 1имени М.И. Шеменева» проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 
воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 
экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 



 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 
активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качество профориентационной работы школы; 
 качество работы школьных медиа; 
 качество организации предметно-эстетической среды школы; 
 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы  будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 
педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 
планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Данная программа разработана в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 
-Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями) (ст.5. п.1, 
5.1); 

-Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ (с изменениями); 
-Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 9 июля 1998 г №214 (с 

изменениями); 
-Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы" (ст.4.); 



 

 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. последующих изменений); 
Письмом Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»; 
-Письмом Минобразования РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами»; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015); 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении 
положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «Овнесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

-Уставом МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева» и другими нормативно-правовыми актами 
различных уровней, локальными актами школы, а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 
Программой коррекционной работы основного общего образования, является ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 
подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также должна 
обеспечить поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения образовательной программы 
среднего общего образования. 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и 
специальной педагогики. Общедидактические принципы включают: 
- принцип научности; 
- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 
- принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 
- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья   
(принцип   коррекционно-развивающей   направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 
нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 
обходного пути; комплексности).  
Цель программы – разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 
старшеклассников.  
Цель определяет задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 
- создание условий для успешного освоения образовательной программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации; 
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 



 

 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками 
(потенциальными работодателями); 
- проведение информационно-просветительских мероприятий. 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 
Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 
Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических), а также изучение особых образовательных 
потребностей обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое направление 
коррекционной работы в школе проводят классные руководители, учителя-предметники, заместитель 

директора по УВР, специалисты: педагог- психолог, социальный педагог. Учителя-предметники, 
осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 
потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В случае смены состава обучающихся с ОВЗ в школе, к диагностической работе могут привлекаться другие 
специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на заключение территориальной (районной) 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу 
реабилитации инвалидов (ИПР). 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 
профиля, работающих в школе и вне ее (учителя, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, врач-

педиатр, врач-психиатр и т.п.): 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с ОВЗ; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;- анализ успешности 
коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа. 
Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. 
Для       этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами (педагогом-

психологом, социальным педагогом ) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 
коррекционные программы на дискретные сроки – четверть, год. Рабочие коррекционные программы  
являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 
Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом-психологом.  
С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с педагогом-психологом по 
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и т. д.). 
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 
обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМПк), территориальной (районной) 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития учащихся коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 
в соответствии с их особыми образовательными возможностями и потребностями; 



 

 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения. 
Консультативная работа. 
Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 
условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их 
обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 
ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 
Консультативное направление программы коррекционной работы в МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени 
М.И.Шеменева» осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Классный руководитель  проводит консультативную работу с родителями обучающихся. Данное направление 
касается обсуждения вопросов  успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 
приемов, способствующих оптимизации его обучения. 
Заместитель директора по УВР проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 
Работа с администрацией школы включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа с 
родителями направлена на выявление и коррекцию имеющихся академических и личностных проблем, 
профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 
особыми возможностями обучения и развития, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование  педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися с особыми возможностями обучения и развития; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития. 
Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению представлений всех 
участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 
позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 
Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических советах, на методических 
объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в виде сообщений, презентаций и докладов. 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с особыми возможностями обучения и развития; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с особыми 
возможностями обучения и развития. 
Система комплексного  психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  
Психолого-медико- социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 
ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, тьютором, учителями-предметниками, классными 



 

 

руководителями), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также его уставом; 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 
родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 
поддержки подростков. 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе 
осуществляются медицинским работником на регулярной договорной основе с МБУЗ «Адамовская 

центральная районная больница». 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 
«Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева»  осуществляет классный руководитель. Деятельность классного 
руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; классный руководитель  взаимодействует со специалистами школы, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
рамках реализации основных направлений психологического сопровождения в школе. Педагог-психолог 
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога является 
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 
со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму школы (ПМПк). Его цель уточнение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 
заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 
адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой  

школьников и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для обучающихся дополнительных дидактических  учебных пособий. В состав ПМПк входят: 
медицинский работник, педагоги и заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении 
ПМПк. ПМПк школы собирается не реже одного раза в четверть. На заседаниях консилиума проводится 
комплексное обследование обучающихся в следующих случаях: 

- проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 
уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 
коррекционной работы); 
- проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 
поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и поведенческих проблем с целью их 
устранения); 
- проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. В 
случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 
сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную 
программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПк, результаты диагностики и обследования конкретными специалистами и 
учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 
необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 
Программа коррекционной работы реализуется школой как самостоятельно, так и совместно с другими 
образовательными и иными организациями на основе социального партнёрства: территориальная (районная 

ПМПК), МБУЗ «Адамовская ЦРБ», МБУДО ЦРТДЮ. 



 

 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 
ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности 
разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 
деятельность, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
старшеклассников с ОВЗ. 
Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 
психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает: 
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 
всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы  может предусматривать как вариативные формы получения
 образования, так  и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися школы, так и 
индивидуально на дому. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного    процесса;    
учёт     индивидуальных     особенностей     ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 
профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 
 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение. 



 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки. На данный момент в МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева» все 
педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ, прошли специальные курсы повышения квалификации. 
Материально-техническое обеспечение. 
 Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-технической базы 
(сенсорная комната, медицинский кабинет) позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду 
школы для организации коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий (физкультурный 

зал, тренажерный зал), питания (столовая), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий (медицинский кабинет, спортивные залы), хозяйственно-бытового и 
санитарно- гигиенического обслуживания. 
Информационное обеспечение.  
Необходимым условием реализации программы является использование в школе информационной 
образовательной среды, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
В школе создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются методические пособия и 
рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, наглядные пособия. Для организации 
коррекционно-развивающей работы используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано 
представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 
комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом деятельности 

обучающегося. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалидов. 
 

Направления 
деятельности 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Диагностическое Пополнение и корректировка банка 
данных о детях-инвалидах, детях с 

ОВЗ, обучающихся в школе 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Определить состояние физического и 
психического здоровья детей. 
Медицинские осмотры. 

В течение года Классные 
руководители, 
медицинские 
работники 

Изучение рекомендаций по 
индивидуальной по программе 

реабилитации ребёнка инвалида, 
выданной федеральным 

государственным учреждением 

медико- социальной экспертизы 

Ежегодно, по мере 

назначения 

Педагог-психолог, 
медицинский работник, 
зам. директора по УВР 

 

Знакомство с родителями законными 

представителями детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в ходе индивидуальной 
беседы 

По мере поступления 
ребёнка в школу 

данной категории 

(с установленим 

статуса) 

Классные 

руководители,  
педагог-психолог, 
медицинский работник, 
зам. директора по УВР 

Изучение социально-бытового 
окружения ребенка. Посещение семьи, 
составление акта. 

В течение года. 
При необходимости 
ежегодно. 

Классные 

руководители 

 

Психологическая диагностика, в т.ч и 
проведение диагностических 
процедур профориентационной 
направленности 

В течение года, в т.ч. и 
по запросу родителей, 
обучающихся 

Педагог-психолог,  



 

 

Коррекционно- 

разививающее 

 

 

 

 

 

Заседания ПМПк школы По плану ПМПк 
школы 

Зам. директора по УВР, 
педагог- психолог, 
медицинский работник, 
кл. руководители 

Индивидуальное обучение на дому 
(очная форма) 

По рекомендациям 

ПМПК 

Учителя-предметники, 
кл. руководители,  
по заявлению 

родителей 

Коррекционно-развивающие занятия   По рекомендации 
ИПРа ребенка- 

инвалида, запросу 
родителей и по 

необходимост и в 
течение года 

 психолог 

 

Консультативное Консультирование работников школы, 
ребенка, родителей запросу 

По ПМПк ПМПК, 
ИПРа ребенка-

инвалида, родителей и 
по необходимости 

в течение года 

педагог- психолог, 
зам.директора по УВР 

Коррекционно-

развивающее, 
информационно- 

просветительское 

Вовлечение учащихся данной 
категории в социально-значимую 
деятельность классного коллектива, 
школы, села: 
выполнение общественных 
поручений; 
участие в конкурсах: а) класса 

б) школы в) района 

участие в мероприятиях: а) класса 

б) школы в) района 

участие в общешкольных акциях; 
-профориентационных мероприятиях; 
участие по возможности в спортивных 
мероприятиях 

 

в течение учебного 
года 

Классные 
руководители,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

 Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 

процесс каждого. 
 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение по ВР, 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 

Информационно- 

просветительское 

Подготовка информационного 
материала для родителей, имеющих на 
воспитании детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

(о правах и льготах и т.п.) 

 

В течение каждого 

учебного 

 

Классный 
руководитель, зам. 
директора по УВР 



 

 

Консультативное Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, в том 
числе по вопросам профориентации 

Выдача детям – инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 

здоровья, прошедшим    
государственную  
(итоговую) аттестацию документа 
государственного образца о 

соответствующем образовании 

В течение каждого 
учебного года 

По  окончании 

школы 

педагоги, педагог- 

психолог Заместитель 
директора по 

УВР 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают ООП СОО и 
демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Компенсация или минимизация имеющихся особых 
образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций позволит обучающися освоить основную образовательную программу, 
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны 
отражать: 
- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 
жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 
Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 
коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специального оборудования; 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 
бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны 
отражать: 
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с 
другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, 
применения различных методов познания; 
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 
оценивание и интерпретация информации из различных источников; 



 

 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 
письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 
- определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи; 
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей и организующей помощи 
педагогического работника; 
- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей и организующей помощи педагогического работника; 
- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей и 
организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 
организующей помощи педагогического работника; 
- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи педагога; 
- овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 
организующей помощи педагога-психолога и учителя-предметника; 
- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных затруднений в 
решении какого-либо вопроса; 
- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 
различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 
источников. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 
обучающихся с ОВЗ. 
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на 
различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 
работы. 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей учащихся, а также различную 
степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 
предметных результатов. 
Предметные результаты: 
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 
деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 
деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых возможностях; 
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне. 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ образовательных 
программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний – единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 
                                               Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 

Медицинская сестра, 
педагог. 
  

Наблюдения во время 



 

 

беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.);   

занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог). 
  

  

  

Психологическое  

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
 Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель).   

  

Социально–
педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи ребенка 
(учитель). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
  

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
 Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности 

 

                         

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план среднего (полного) общего образования  
 

Учебный план среднего общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адамовская средняя общеобразовательная школа № 1 им. М.И. Шеменева»  
на 2020-2022 учебный год 

 

Естественно-научный профиль 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 
им. М.И. Шеменева» на 2020-2022 учебный год 



 

 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева»  является нормативным 

документом, определяет рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план: 

1. Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

2. Определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 
3. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» гарантирует преемственность 

уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: 

- русский язык и литература; 
- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки; 

- общественные науки; 

- математика и информатика; 
- естественные науки; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». 
Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» разработан в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева», уставом МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» направлен на создание условий 
для развития индивидуальности учащихся и педагогов через реализацию образовательного потенциала на 

основе интеграции урочной и внеурочной работы. 
Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно-целевого 

управления развитием образовательного процесса. Учебный план способствует решению одной
 из главных задач государственной образовательной политики – 

обеспечение гарантий доступности       и       качества       образования, задачи,       определенные 

образовательной программой. 
Продолжительность учебного года определена календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год. 
Организация образовательной деятельности 

На ступени среднего общего образования (10 и 11 классы) в МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева» формируется  класс с небольшой численностью обучающихся. Это связано с 

особыми условиями школы: сельская местность, малочисленность населения. 

На основе социального заказа родителей и учащихся в школе представлено естественно-

научное направление. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения учащихся 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО. Обязательными являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 
(английский)», «Математика», «История»,        «Физическая культура, «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и  «Родная литература (русская)», изучаются в 10 

классе и в 11 классах по 0,5 часов, предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

В естественно-научном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 



 

 

предметы  преимущественно из предметных областей «Матеамтика и информатика», «Естественные науки». 

В МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» естественно-научный профиль предусматривает 

изучение следующих предметов на углубленном уровне: 
- математика; 
-химия; 
-биология. 
С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план включен 

элективный курс по русскому языку, и физике. 
В учебном плане      предусмотрено      выполнение      учащимися индивидуальных исследовательских  
проектов. Индивидуальный      проект      выполняется самостоятельно  под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного предмета или курса любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, социальной, художественно-творческой, иной направленности. 
Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению. 
Цель: выполнение требований ФГОС СОО. Задачи: 

 обеспечение профильного образования для каждого школьника,     равного
 доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
 ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как 
формы организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 
 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

школьной зрелости. 
Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их 
психологического и физического здоровья; 

 интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования выбор 

профиля; 
 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными 

уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и предоставляет возможность получения 

качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя 

из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 
Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного
 уровня, определяющие специализацию конкретного 

профиля обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять дальнейший
 выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение). Поэтому 

перед школой стоит задача создания «системы специализированной подготовки» (профильного обучения),

 ориентированной     на индивидуализацию обучения и              социализацию обучающихся. 

Для реализации данной задачи часы     части, формируемой участниками     образовательных 
отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, направлены на 

углубленное изучение предметов для реализации гуманитарного профиля. 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком 

на 2020-2021 учебный год, утверждённым директором школы. 
Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» на 2020-2021 учебный год 



 

 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в      общеобразовательных учреждениях».      утвержденных постановлением       
Главного       государственного санитарного       врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

– СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает:- 2-летний нормативный срок освоения
 образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов, количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 1156 часов и не более 2312 часов (34 часа в неделю); 

- продолжительность уроков - 40 минут. 
- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, по 5-дневной учебной неделе - 34. 

Продолжительность учебного года составляет –34 учебных недели. Учебный год условно делится на
 полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки 

за текущее освоение общеобразовательных программ. 
Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут. 
Учебный план естественно-научногоо профиля предусматривает двухуровневую структуру

 федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что       позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, 

с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне. 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» - 2 часа, «Литература» - 

6 часов, «Родной (русский) язык» - 1 час, «Родная (русская) литература» - 1 час,  «Математика» – 12 часов 
(на углубленном уровне), «Иностранный язык (английский)»– 6 часов, «Физика» - 2 часа, «Химия» (на 

углубленном уровне)  – 6 часов, «История» - 4 часа, «Обществознание» - 2 часа, «Физическая культура»
 - 6 часов, «Биология» (на углубленном уровне)- 6 часов, «Основы
 безопасности  жизнедеятельности» - 2 часа, «Астрономия» - 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: дополнительных
 учебных предметов: «География» - 2 часа, «Технология» - 2 часа, за 2 года 

обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные предметы – обязательны 

для обучающихся: «Курс по физике» - 2 часа и «Курс по русскому языку» -2 часа за 2 учебных года. 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, 

в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 
 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,
 профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса. Развитие общей культуры обучающихся, их     мировоззрения, ценностно-смысловых     
установок, развитие       познавательных,       регулятивных и       коммуникативных способностей,       
готовности и       способности       к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
 компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению     и
 интеграции     знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,         
осознанному         использованию         информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 



 

 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том 

числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – Индивидуальный 
проект (1 ч. в неделю). 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). 

Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны 
отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования,

 планирования работы,      отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет как в рамках учебного времени при изучении того или иного 

предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного
 учебного исследования  или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе. 
Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в соответствии с частью 

1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Учебные предметы и формы, по которым проводится
 промежуточная аттестация, определяются решением педагогического
 совета образовательной организации и утверждаются приказом директора. Промежуточная 

аттестация в 10–11 классах в 2020-2021 учебном году проводится в сроки, установленные календарным 
учебным графиком МБОУ «Адамовская СОШ №1 им.М.И. Шеменева». 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 
не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 
не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; проведение не менее одной консультации. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Перечень форм промежуточной аттестации среднего общего образования: 

Внеурочная     деятельность     в     соответствии     с     требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,

 общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты,     школьные научные общества, 



 

 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и      научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 
В МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» внеурочная деятельность осуществляется 

через деятельность педагогических работников (социального педагога, классных руководителей, 
учителей-предметников) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования и отражена в соответствующих планах работы, 
утверждаемых директором школы в начале учебного года. 

При проведении занятий по "Иностранному языку", "Технологии", а также по "Информатике и ИКТ" 
осуществляется деление 10-11классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Для обеспечения непрерывного образовательного процесса в плохих метеоусловиях и сезонных 
вспышек инфекционных заболеваний организовано дистанционное обучение учащихся. 
 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Адамовская СОШ №1 им. М.И. Шеменева»  
Естественно-научный профиль  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧ
ЕБ
НЫ
Й 

ПЛАН 

для среднего (полного) общего образования 

Учебные предметы 
Количество ча-

сов в неделю 

Базовый 
или 

углубленн
ый 

уровень 

Всего 
 X XI 

Обязательная часть 

Русский язык 1 1 Б 2 

Литература 3 3 Б 6 

Родной язык ( русский) и родная литература (русская) 1 1 Б 2 

Иностранный язык 3 3 Б 6 

Информатика и ИКТ 1 1 Б 2 

История  2 2 Б 4 

Обществознание 1 1 Б 2 

Астрономия  1 Б 1 

Физическая культура 3 3 Б 6 

ОБЖ 1 1 Б 2 

Математика  6 6 У 12 

Химия 
3 3 У 6 

Биология 3 3 У 6 

Индивидуальный проект 1 1 ЭК 2 

Физика 1 1 Б 2 

Итого часов 30 31  61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Русский язык (ЭК) 1 1 ЭК 2 

Физика (ЭК) 1 1 ЭК 2 

Дополнительный учебные предметы 

География 1 1 Б 2 

Технология 1  Б 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5 -дневной  учебной неделе 

34 34  68 



 

 

МБОУ «Адамовская СОШ №1 им. М.И. Шеменева»  
Естественно-научный профиль  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в 10 классе (2020-2021 учебный год) 

    

Учебные предметы 
Количество ча-

сов в неделю 

Базовый 
или 
углубленн
ый 
уровень 

Всего 
 X XI 

Обязательная часть 

Русский язык 34 134 Б 68 

Литература 102 102 Б 204 

Родной язык ( русский) и родная литература (русская) 34 34 Б 68 

Иностранный язык 102 102 Б 204 

Информатика и ИКТ 34 34 Б 38 

История  68 68 Б 136 

Обществознание 34 34 Б 68 

Астрономия  34 Б 34 

Физическая культура 102 102 Б 204 

ОБЖ 34 34 Б 68 

Математика  204 204 У 408 

Химия 
102 102 У 204 

Биология 102 102 У 204 

Индивидуальный проект 34 34 ЭК 68 

Физика 34 34 Б 68 

Итого часов 1020 1054  2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Русский язык (ЭК) 34 34 ЭК 68 

Физика (ЭК) 34 34 ЭК 68 

Дополнительный учебные предметы 

География 34 34 Б 68 

Технология 34  Б 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5 -дневной  учебной неделе 

1156 1156  2312 



 

 

Дата Класс Предмет Форма проведения 

09.04.2021 10 история тестовая работа 

12.04.2021 10 химия тестовая работа 

13.04.2021 10 русский язык тест 

14.04.2021 10 литература тест 

15.04.2021 10 родной язык (русский) тест 

16.04.2021 10 родная литература (русская) тест 

20.04.2021 10 математика контрольная работа 

21.04.2021 10 физика контрольная работа 

22.04.2021 10 иностранный язык (английский) тестовая работа 

23.04.2021 10 физическая культура зачет 

26.04.2021 10 ОБЖ тест 

27.04.2021 10 информатика тест 

28.04.2021 10 биология тест 

29.04.21 10 география тест 

30.04.21 10 Обществознание  тест 

20.05.21 10 Индивидуальный проект Защита проектов 

21.05.21 10 Русский язык Элективный курс тест 

21.05.21 10 Физика (элективный курс) тест 

22.05.21 10 Технология  тест 

    

 

Темы индивидуальных проектов для обучающихся 10 класса. 
 

№ Предмет 

 

Тема 

1 Химия 

 

1.Менделеев и нерганическая химия. 
2.Синтез лекарственных средств. 
3.Изучаем молоко. 
4.Свекольный сок-краситель. 
5.Карболовые кислоты. 
6.Варим варенье на различных углеводах. 
7.Ферменты. 
8.Получаем вещества с запахом фруктовых эссенций. 
9.Изучаем сладкий вкус. 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в 11 классе (2021-2022 учебный год) 

    



 

 

Дата Класс Предмет Форма проведения 

Апрель 2022 г. 11 история тестовая работа 

Апрель 2022 г. 11 химия тестовая работа 

Апрель 2022 г. 11 русский язык тест 

Апрель 2022 г. 11 литература тест 

Декабрь 2021 г 11 родной язык (русский) тест 

Апрель 2022 г. 11 родная литература (русская) тест 

Апрель 2022 г. 11 математика контрольная работа 

Май 2022 г. 11 физика контрольная работа 

Май 2022 г. 11 иностранный язык (английский) тестовая работа 

Май 2022 г. 11 физическая культура зачет 

Май 2022 г. 11 ОБЖ тест 

Май 2022 г. 11 информатика тест 

Май 2022 г. 11 биология тест 

Май 2022 г. 11 география тест 

Май 2022 г. 11 Обществознание  тест 

Май 2022 г. 11 Индивидуальный проект Защита проектов 

Апрель 2022 г. 11 Русский язык Элективный курс тест 

Апрель 2022 г. 11 Физика (элективный курс) тест 

Май 2022 г. 11 Астрономия   тест 

    

Учебный план 

среднего общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адамовская средняя общеобразовательная школа № 1 им. М.И. Шеменева» на 2021-2023 

учебные годы 

 

Гуманитарный профиль 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 
им. М.И. Шеменева» на 2021-2023 учебные годы. 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева»  является нормативным 

документом, определяет рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 



 

 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план: 

1. Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

2. Определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

3. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» гарантирует преемственность 
уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

 - иностранные языки; 

- общественные науки; 

- математика и информатика;  

- естественные науки; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» разработан в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева», уставом МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» направлен на создание условий для 

развития индивидуальности учащихся и педагогов через реализацию образовательного потенциала на 

основе интеграции урочной и внеурочной работы. 

Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно-целевого 

управления развитием образовательного процесса. Учебный план способствует решению одной
 из главных задач государственной образовательной политики – 

обеспечение гарантий доступности       и       качества       образования, задачи,       определенные 

образовательной программой. 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным 
графиком на 2021-2022 учебный год. 

Организация образовательной деятельности 

На ступени среднего общего образования (10 и 11 классы) в МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева» формируется класс с небольшой численностью обучающихся.  



 

 

На основе социального заказа родителей и учащихся в школе представлено гуманитарное  

направление. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения учащихся 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО. Обязательными являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 
(английский)», «Математика», «История»,        «Физическая культура, «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и  «Родная литература (русская)»,изучаются в 10 

классе и в 11 классах по 0,5 часов, предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы, преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки» и «Иностранные языки». В МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» 
гуманитарный профиль предусматривает изучение следующих предметов на углубленном уровне: 

- русский язык;  

- история; 

- право. 

С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план включен 

элективный курс по математике. 

В учебном плане      предусмотрено      выполнение      учащимися индивидуальных исследовательских  
проектов. Индивидуальный      проект      выполняется самостоятельно  под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного предмета или курса любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической , социальной, художественно-творческой, иной направленности. 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Цель: выполнение требований ФГОС СОО. Задачи: 

 обеспечение профильного образования для каждого школьника,     равного
 доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
 ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как 
формы организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся;  

 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

школьной зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их 
психологического и физического здоровья; 



 

 

 интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования выбор 

профиля; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными 

уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и предоставляет возможность получения 

качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя 

из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы углубленного
 уровня, определяющие специализацию конкретного 

профиля обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять дальнейший
 выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение). Поэтому 

перед школой стоит задача создания «системы специализированной подготовки» (профильного обучения),

 ориентированной     на индивидуализацию обучения и              социализацию обучающихся. 

Для реализации данной задачи часы     части, формируемой участниками     образовательных 
отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной программы, направлены на 

углубленное изучение предметов для реализации гуманитарного профиля. 

Режим работы общеобразовательного учреждения  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком 

на 2021-2022 учебный год, утверждённым директором школы. 

Учебный план МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» на 2021-2021 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в      общеобразовательных учреждениях».      утвержденных постановлением       
Главного       государственного санитарного       врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

– СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает:- 2-летний нормативный срок освоения
 образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов, количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 1156 часов и не более 2312 часов (34 часа в неделю); 

- продолжительность уроков - 40 минут. 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, по 5-дневной учебной неделе - 34. 

Продолжительность учебного года составляет –34 учебных недели. 

 Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут.  

Учебный план гуманитарного профиля предусматривает двухуровневую структуру 



 

 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и профильный 

уровень, что       позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с другой 

стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне. 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» (на углубленном уровне) 

- 6 часов, «Литература» - 6 часов, «Родной (русский) язык» - 1 час, «Родная (русская) литература» - 1 час 

«Математика» – 10 часов, «Иностранный язык (английский)»– 6 часов, «Физика» - 4 часа, «История» (на 

углубленном уровне)  – 8 часа, «Обществознание» - 4 часа, «Физическая культура» - 6 часов, 
«Право» (на углубленном уровне)-4 часа, «Основы безопасности  жизнедеятельности» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: дополнительных
 учебных предметов: «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, «География» - 2 

часа, «Информатика» - 2часа за 2 года обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные предметы – обязательны 

для обучающихся: «Курс по математике» - 2 часа (за 2 учебных года).  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, 
в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 
обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,
 профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
 предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их     
мировоззрения, ценностно-смысловых     установок, развитие       познавательных,       регулятивных и       
коммуникативных способностей,       готовности и       способности       к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению     и интеграции     
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,         осознанному         
использованию         информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том 

числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – Индивидуальный 
проект (1 ч. в неделю). 



 

 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем 
обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны 
отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения  
приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы,      отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 
использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет как в рамках учебного времени при изучении того или иного 

предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного
 учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за его пределами. 

Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в соответствии с частью 

1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости».  

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация,  определяются
 решением педагогического совета образовательной организации и 

утверждаются приказом директора. Промежуточная аттестация в 10–11 классах в 2021-2022 учебном 

году проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком МБОУ «Адамовская СОШ №1 
им.М.И. Шеменева». 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 

не более одного вида контроля в день для каждого ученика;  

не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; проведение не менее одной консультации. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Внеурочная     деятельность     в     соответствии     с     требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 



 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева». Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты,     школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и      научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

В МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. Шеменева» внеурочная деятельность осуществляется 

через деятельность педагогических работников (социального педагога, классных руководителей, 
учителей-предметников) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования и отражена в соответствующих планах работы, 
утверждаемых директором школы в начале учебного года. 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева»на 2020 – 2021 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

Количество часов в 

неделю 

Базовый, или 

углубленный 

Всего 

часов 

содержания 

образования 

X XI уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 У 6 

Литература 3 3 Б 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 Б 1 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 Б 6 

Общественные 
науки 

История 4 4 У 8 

Обществознание 1 1 Б 2 

Право 2 2 У 4 

Математика и 
Информатика 

Математика 4 4 Б 10 

Естественные науки Физика 2 2 Б 4 

Астрономия  1 Б 1 

Физическая 
культура,  ОБЖ 

Физическая культура 3 3 Б 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 Б 2 

 Индивидуальный 
проект 

1 1 ЭК 2 

Итого часов  28 29  57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы 

География 1 1 Б 2 

Химия 1 1 Б 2 

Биология 1 1 Б 2 

Информатика  1 1 Б 2 

Технология  1  Б 1 

Курсы по выбору  Математика  1 1 ЭК 2 

Итого часов 34 34 За учебный год 68 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Адамовская  СОШ № 1 им. М.И. 
Шеменева»на 2020 – 2021 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

Количество часов в 

неделю 

Базовый, или 

углубленный 

Всего 

часов 

содержания 

образования 

X XI уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 102 У 204 

Литература 102 102 Б 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 17 17 Б 34 

Родная литература 
(русская) 

17 17 Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 102 Б 204 

Общественные 
науки 

История 136 136 У 272 

Обществознание 34 34 Б 68 

Право 68 68 У 136 

Математика и 
Информатика 

Математика 136 136 Б 272 

Естественные науки Физика 68 68 Б 136 

Астрономия  34 Б 34 

Физическая 
культура,  ОБЖ 

Физическая культура 102 102 Б 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 Б 68 

 Индивидуальный 
проект 

34 34 ЭК 68 

Итого часов  952 986  1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы 

География 34 34 Б 68 

Химия 34 34 Б 68 

Биология 34 34 Б 68 

Информатика  34 34 Б 68 

Технология  34  Б 34 

Курсы по выбору  Математика  34 34 ЭК 68 

Итого часов 1156 1156 За учебный год 2312 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в 10 классе (2021-2022 учебный год) 

    

Дата Класс Предмет Форма проведения 

Апрель 2022 г. 10 история тестовая работа 

Апрель 2022 г 10 химия тестовая работа 

Апрель 2022 г 10 русский язык тест 

Апрель 2022 г 10 литература тест 

Декабрь  2021 г. 10 родной язык (русский) тест 

Апрель 2022 г 10 родная литература (русская) тест 

Апрель 2022 г 10 математика контрольная работа 

Апрель 2022 г 10 физика контрольная работа 

Апрель 2022 г 10 иностранный язык (английский) тестовая работа 

Апрель 2022 г 10 физическая культура зачет 

Май 2022 г. 10 ОБЖ тест 

Май 2022 г. 10 информатика тест 

Май 2022 г. 10 биология тест 

Май 2022 г. 10 география тест 

Май 2022 г. 10 Обществознание  тест 

Май 2022 г. 10 Право  тест 

Май 2022 г. 10 Индивидуальный проект Защита проектов 

Май 2022 г. 10 Математика  Элективный курс тест 

Май 2022 г. 10 Технология  тест 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в 11 классе (2022-2023 учебный год) 

    

Дата Класс Предмет Форма проведения 

Апрель 2023 
г. 

11 история тестовая работа 

Апрель 2023 
г. 

11 химия тестовая работа 

Апрель 2023 
г. 

11 русский язык тест 

Апрель 2023 
г. 

11 литература тест 

Декабрь 2022 
г. 

11 родной язык (русский) тест 

Апрель 2023 
г. 

11 родная литература (русская) тест 

Апрель 2023 
г. 

11 математика контрольная работа 

Апрель 2023 
г. 

11 физика контрольная работа 

Апрель 2023 
г. 

11 иностранный язык (английский) тестовая работа 

Май 2023 г. 11 физическая культура зачет 

Май 2023 г. 11 ОБЖ тест 

Май 2023 г. 11 Право  тест 

Май 2023 г. 11 информатика тест 

Май 2023 г. 11 биология тест 

Май 2023 г. 11 география тест 

Май 2023 г. 11 Обществознание  тест 

Май 2023 г. 11 Индивидуальный проект Защита проектов 

Май 2023 г. 11 математика Элективный курс тест 

Май 2023 г. 11 Астрономия   тест 

    

 



 

 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Адамовская  СОШ №1 имени 
М.И.Шеменева». 
Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования 
и т.д.). Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования определяет школа. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Тематическое планирование 

Внеурочная деятельность 

для обучающихся 10-11 классов 

Название кружка Количество  часов в неделю Формы  
работы 10 кл. 11 кл. 

Волейбол 1 1 Секция  

Баскетбол 1 1 Секция 

Абитуриент по биологии 1 1 Кружок  
«Абитуриент по химии» 1 1 Кружок 

«Абитуриент по физике» 1 1 Кружок 

«Абитуриент по математике» 1 1 Кружок 

3.2. Система условий реализации Основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
 

3.2.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования 

МБОУ «Адамовская  СОШ №1 имени М.И.Шеменева» укомплектована педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП СОО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, вспомогательным     персоналом.     Организация     
питания осуществляется в специально отведенном помещении, школьная столовая полностью 
укомплектована кадрами, поставка продуктов питания осуществляется на договорной 
основе.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  кадрового 
потенциала МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева», является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования, 
происходящим изменениям  в  системе образования в целом. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации поэтапного  введения ФГОС СОО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 



 

 

 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной  программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС. 
Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Уровень квалификации работников МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева», 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, для каждой занимаемой должности  отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующей должности. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. Темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров опережают темпы модернизации системы образования. 
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Мухамбетова Асия 
Кокийевна 

ВП Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

ВК 16.12.2015 32 2018 русск. 
язык и 
литерат
ура 

29 

Карабажак Татьяна 
Анатольевна 

ВП  Учитель 
математики 

ВК 16.12. 

2016 

25 2019 математ
ика 

25 

Ляшенко Наталья 
Васильевна 

ВП Учитель 
физики и 
математики 

ВК 30.05.2018 37 2020 физика 37 

Еремина Ирина 
Константиновна 

ВП Учитель 
информатики 

ВК 28.03.2018 27 2019 информ
атика 

18 



 

 

 

Кузюкова Татьяна 
Степановна 

ВП Учитель 
истории 

ВК 29.03.2017 27 2019 Истори
я,общес
твознан
ие 

27 

Задойная Лариса 
Александровна 

ВП Учитель 
биологии 

ВК 30.05.2018 34 2020 Химия 34 

Чехович 
Александра 
Сергеевна 

ВП Учитель 
английского 
языка 

ВК 16.12.2015 13 2019 Англий
ский 
язык 

1 

Задойная Ирина 
Викторовна 

ВП Учитель 
биологии  

ВК 01.03.2019 35 2018 Биолог
ия 

35 

Номеровченко 
Александр 
Иванович 

ВП Учитель 
физкультуры 

  5 2020 Учител
ь 

физкуль
туры 

5 

Шибалева Надежда 
Викторовна 

ВП Учитель 
географии 

ВК 28.02.2018 18 2020 Учи-

тель 
ОБЖ 

3 

 

 

 

 

План-график повышения квалификации работников МБОУ «Адамовская  СОШ№1 имени 
М.И.Шеменева» в условиях введения Стандарта 

№ ФИО учителя 

 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

2022-2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

2024-2025 

уч.год 

1 Мухамбетова Асия 
Кокийевна 

+     

2 Карабажак Татьяна 
Анатольевна 

 +    

3 Ляшенко Наталья 
Васильевна 

  +   

4 Еремина Ирина 
Константиновна 

  +   

5 Кузюкова Татьяна 
Степановна 

 +    

6 Задойная Лариса 
Александровна 

  +   

7 Чехович Александра 
Сергеевна 

+     

8 Задойная Ирина    +  



 

 

 

Викторовна 

9 Номеровченко 
Александр Иванович 

+     

10 Шибалева надежда 
Викторовна 

  +   

 

Организация методической работы 

            Методическая работа в МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И.Шеменева» проводится по 
единой методической теме «Развитие профессиональной компетентности педагога с целью повышения 
качества образования обучающихся в условиях ФГОС». 
Цель: создание условий для развития профессиональной компетентности педагога, формирования у 
учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания образовательных программ, раскрытие 
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных 
основ образования. 
Задачи: 
- введение ФГОС СОО с 2020-2021 учебного года; 
- повышение профессионального мастерства учителей (курсовая подготовка, самообразование) по 
вопросам реализации системно-деятельностного подхода в обучении; 
- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 
- организация индивидуальной работы с одаренными детьми (конкурсы, олимпиады, элективные курсы, 
занятия по выбору); 
- осуществление профильного обучения; 
- организация сетевого сотрудничества школ ; 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного 
общего и профессионального образования. 
Методическую работу возглавил Методический совет (МС), в который входят руководители следующих 
методических объединений (МО): 
- МО учителей гуманитарного цикла 

- МО учителей математики, информатики, физики 

- МО учителей начальных классов 

- МО классных руководителей 

- МО учителей иностранных языков 

        Работа в МО организуется по планам, утвержденным в начале учебного года. В ходе заседаний МО 
и МС рассматриваются вопросы: планирование работы МО и МС, организации сетевого взаимодействия 
школ, организации работы в условиях перехода на ФГОС второго поколения, осуществление 
профильного обучения, реализации системно-деятельностного подхода в обучении, проведение 
школьных олимпиад, проведение предметных недель, организация итогового контроля в переводных 
классах, прохождения аттестации педагогов, итоговая аттестация выпускников в форме ОГЭ. 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 
обсуждение результатов 

Семинар, посвящённый 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС СОО. 

Август, 2020г. Заместитель директора 
по УВР 

Заседание ММО 



 

 

 

Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС. 

Ноябрь,2020г. Заместитель директора 
по УВР 

Рекомендации 

Заседания методических 
объединений учителей, 
воспитателей по проблемам 
введения ФГОС СОО. 

Ежеквартально Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР 

Заседание ММО 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

Август- сентябрь, 
2020г. 

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
заместитель директора 
по ВР 

Заседание педагогического 
совета 

Участие педагогов в 
проведении мастер- 

классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, 
внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным 
направлениям введения и 
реализации ФГОС СОО. 

Ноябрь, декабрь, 
март 2020/2021г. 

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР 

Презентации, заседание 
ММО 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся средней и старшей школе 

ежегодно заключается договор с районной мобильной группой психологов. Разработывается 

совместный план мероприятий направленный на ориентирование участников образовательного 
пространства на достижение качественно новых результатов образования через системно-

деятельностный подход.   
Сопровождение осуществляют педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники. 
Ежегодно проводится анализ адаптации обучающихся, перешедших в 10 класс, и удовлетворенности 
организацией профильного обучения. Для социально-педагогической диагностики используются 
методы педагогического наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, 
составляется социальный портрет  класса. Результаты диагностики анализируются классными 
руководителями, педагогами дополнительного образования, учителями - предметниками. 
В целях охраны жизни и здоровья учащихся выполняются гигиенические требования к образовательной  
нагрузке и расписанию уроков. В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении: внеклассные спортивные занятия и 
соревнования, дни здоровья, туристические походы. 
Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО: 



 

 

 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса основного и 
среднего общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового в старший школьный возраст; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 
Концепция  психологического сопровождения 

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 
психического развития в процессе школьного обучения. 

2.Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 
обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 
программы психологического развития обучающегося, определяются условия его успешного обучения. 
3.Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 
проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности ориентировано на 
тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, 
социально принятых форм поведения, в общении с взрослыми и сверстниками, психическом 
самочувствии и прочее. 
Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 
предупреждение возникновения проблем развития обучающегося; 
помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 
(мониторинг психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 
педагогов; 
психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
развитие психологической культуры; 
выявление и поддержка одарённых детей; 
формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной среде и среде сверстников; 
дифференциация и индивидуализация обучения; 
поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
1.Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 
онтогенеза. 
2.Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и 
самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. 
3.Создание в рамках объективно данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 
максимального личностного развития и обучения. 
Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса среднего 
общего образования 

Подготовка и сдача ГИА. 
Одарённые обучающиеся 10-11-х классов. 
Дети «группы риска» и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 



 

 

 

Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую  роль  играет  учитель совместно с педагогом-

психологом, которые создают условия для развития обучающегося с учётом его индивидуальных 
особенностей и опираются на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, 
самореализации личности обучающегося, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку обучающемуся в решении задач обучения, 
воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 
проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, возникновения острых 
проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 
разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы на основе 
психологических характеристик  класса и учащихся. 
Уровень школы. На данном уровне педагогом-психологом, учителями-предметниками, классными 
руководителями, социальным педагогом ведётся работа по выявлению проблем в развитии детей и 
оказание первичной помощи в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 
родителями, сверстниками; реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 
группы учащихся; осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и учителями. 
Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 
Консультирование (индивидуальное и групповое). 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 
психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогов, родителей. 
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). 
Ожидаемые результаты: 
успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 
гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 
личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
успешная адаптация и социализация выпускников среднего общего образования; 
создание мониторинга психологического статуса школьников. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования 

Материально-техническая база МБОУ «Адамовская СОШ №1 имени М.И. Шеменева»  приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого в образовательном  учреждении  разработан  и закреплен  локальным актом 

 перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
 перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательном учреждении. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу среднего общего образования, оборудованы: 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством; 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 



 

 

 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
спортивный стадион, спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной ООП СОО 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

имеется, но в 

недостаточном 

количестве 

2 Лекционные аудитории не имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеется 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой,  изобразительным искусством; 

 имеется 

6 
Лингафонные кабинеты необходимо 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

имеется 

8 
Актовые  залы необходимо 

9 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

имеются, кроме бассейна и 
тира 

10 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

имеются 

11 Автогородки необходимо 

12 помещения для медицинского персонала; имеются 



 

 

 

13 административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

имеются 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются 

15 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение1
 Необходимо/имеет

ся в наличии 
1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета старшей  школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 
имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 
УМК по предмету 

Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету имеется 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты. 

имеется 

2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов  

2.4. базы данных. имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение. имеется 

3. Компоненты оснащения 
мастерских 

3.1Нормативная документация 

Печатные пособия 

Цифровые образовательные ресурсы 

Технические средства обучения 

Учебно- практическое оборудование 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

4.Компоненты оснащения 
спортивного комплекса 

4.1Нормативная документация 

Печатные пособия 

Цифровые образовательные ресурсы 

Технические средства обучения 

Учебно- практическое оборудование 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

имеется 

5.Компоненты оснащения зоны 
отдыха 

5.1Нормативная документация 

Технические средства обучения 

Учебно- практическое и игровое оборудование 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

6. Компоненты оснащения 
пищеблока 

6.1Нормативная документация 

6.2 Материально- техническое оборудование 

Имеется 

Имеется 

3.3.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) 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. 
Создаваемая в образовательной организации 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 образовательной организации (учет, делопроизводство, кадры и т. д.) 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации 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 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 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 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, 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     
аудиовидеоматериалов,результатовтворческой, 
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. 
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.  
В период с    2020 по 2022 годы в школе планируется создание информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта. Приобрести в необходимом количестве технические 
средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп; 
программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 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 онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 
для совместного удалённого редактирования сообщений; 
обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 
карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников школы (индивидуальных программ для каждого работника); 
отображение образовательного процесса в информационной среде: размещение домашних заданий 
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результатов выполнения аттестационных работ обучающихся; творческих работ учителей и 
обучающихся; осуществление связи учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществление методической поддержки учителей; 
компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры); 
компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; электронные практикумы. 
МБОУ «Адамовская СОШ   УМК 10 – 11 классы  
Предмет Класс Автор Учебник Программы 

Русский язык  10 Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин 

Русский язык 10-11 кл. 
ФГОС .1,2 части 

Н.Г.Гольцова,И.В.Шамш
ин «Русское слово»2018г 

Программа по 
русскому языку 
Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин «Русское 
слово»  2018 

Литература  10 С.А. Зинин., Литература 10 кл. Программа по 



 

 

 

В.И. Сахаров ФГОС.1,2части 

А. Зинин., В.И. Сахаров 
«Русское слово» 2018 г. 

литературе к учебнику 
Литература 10 кл. 
ФГОСС. А. Зинин., 
В.И. Сахаров «Русское 
слово» 2018г. 

Английский 
язык 

10-11 Афанасьева 
О.В., Дули Д. 

Английский в фокусе  
Ваулина Ю.Е., Д. Дули, 

Подоляко О.Е. 
Английский язык 10 
класс 2018 

 Программа  курса 10-

11класс 

«Английский в 
фокусе» 
«Просвещение 2014» 

Алгебра  10-11 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 

Алгебра и начала анализа 
в 2-х ч.  2018 г. 
Мордкович А.Г. 

Зубарева, Мордкович  
программа  по 
алгебре10-11 кл. 
Мнемозина 2009» 

Геометрия  10-11 Атанасян С.А., 
Бутузов В.Ф. 

Геометрия 2008 

 Атанасян С.А. 
  программа по 
геометрии 10-11 класс 

Атанасян С.А. 
«Просвещение 2009» 

Физика  10-11 Мякишев Г.Я. 
Буховцев В.  

Физика  ФГОС  Мякишев 
Г.Я. ,В. Буховцев., Н.Н. 
Сотский «Просвещение» 
2018 г.  

Программа среднего 
общего образования 
курса физики. 
Составитель Коровин 
В.А 

 на основе прогр 
Мякишева Г.Я 

Астрономия  11 Чаругин В.М.  Астрономия  10-11 кл. 
Чаругин В.Н. 
«Просвещение» 2018 г.  

Программ по 
астрономии, 
издательство 
«Просвещение»,2017г 

История  10 Сахаров А.Н., 
Загладин Н.В.. 

История с древнейших 
времен. 10 класс. 
(базовый уровень)   
Сахаров А.Н., Загладин 
Н.В. «Русское слово» 
2018 г 

 

 

История  10-11 Загладин Н.В. Всеобщая история  2007г 
Загладин Н.В. 

Программа курса 
Всеобщая история для 
10-11 класса Загладина 
Н.В.  
«Русское слово» 2006 

История  11 Загладин Н.В., 
Козленко С.И.  

История Отечества ХХ - 

начало ХХI века  
2011г  Загладин Н.В. 

Программа 
курса»История  
Отечества» Загладина 
Н.В. «Русское слово» 
2006 

Обществознан
ие  

10-11 Боголюбов Л.Н..  Обществознание  10 класс 

(профильный уровень) 
Л.Н. Боголюбов , 

«Просвещение» 2016 г. 

Программа по 
обществознанию для 
10-11 классов автор 
Боголюбов Л.Н  М 
«Просвещение» 2016 

Информатика 
и ИКТ  

10-11 Босова Л.Л. Информатика  и ИКТ,10 

класс ФГОС 

 БосоваЛ.Л. 

программа ср. общ 
образ. по курсу 
«Информатика и ИКТ 



 

 

 

2019 г. «Бином» на базовом уровне. 
Информатика. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений -11 класс 
М. Н. Бородин 

Химия  10-11 Рудзитис Г.Е. 
 

Химия  Рудзитис Г.Е. 
Ф.Г.Фельдман (баз.  
уровень) Москва 
Просвещение 2017 

Программа УМК по 
химии составитель 
Н.Н. Гара 

Биология  10-11 Сонин В.Б., 
Мамонтов С.Г. 

 (профильный уровень) 
2013 « Дрофа» 

Примерная программа 
по биологии общ ср. 
Обр.  для 10-11 

классов под ред 
Пономаревой 

География  10-11 Е.М. 
Домогацких 

География 10-11 кл. в 2-х 
частях (Баз. уровень) 
Е.М. Домогацких., Н.И. 
Алексеевский «Русское 
слово» 2017 г  

 

ОБЖ 10-11 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

ОБЖ 10 класс 

Смирнов А.Т., Б.О. 
Хренников 
«Просвещение» 2012 г  
 

Комплексная учебная  
про. для 5-11 классов 
для обще  
обр.учреждений под 
редакцией А.Т. 
Смирнова 

Физическая 
культура 

10-11 Лях В.И.  Физическая культура Лях 
В.И. 

Комплексная 
программа 
физического 
воспитания. 10-11 

класс «Просвещение» 
2009 г.  

Технология  10 А.Т. Тищенко. 
В.Д.Симоненко 

Технология. 
Индустриальные 
технологии. А.Т. 
Тищенко. 
В.Д.Симоненко.—М.: 
Вентана — Граф, 2013 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования 

Имеющиеся условия реализации ООП СОО требуют своевременных изменений в соответствии с 
поэтапным внедрением ФГОС СОО для полной реализации стандарта: 
организация подготовки по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной школы, 100% 
руководящих работников школы  и 100% учителей. Будет широко использована возможность изучения 
опыта других образовательных учреждений в области инновационных образовательных и современных 
управленческих технологий; 
дальнейшее совершенствование материально-технической базы:   проекторы, интерактивные доски, 
учебники и художественная литература, учебно-лабораторное, спортивное и учебно-производственное 
оборудование, наборы электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальные лаборатории; 
выполнение мероприятий по энергосбережению (согласно мероприятиям муниципальной целевой 
Программы энергосбережения) позволит существенно продвинуться в решении задач снижения по-

требления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие МБОУ 
«Адамовская СОШ №1 им.М.И. Шеменева»; 



 

 

 

 

3.3.6  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования  

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

Материально-техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

введения 

ФГОС 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС: 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС: 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 
базах данных 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы МБОУ «Адамовская СОШ №1имени М.И.Шеменева» должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 



 

 

 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться в социальных 
условиях, ответственную за свое здоровье и жизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий должны учитывать организационную структуру образовательной организации, 
взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 
обозначенную в стандарте и выстроенную в ООП образовательной организации. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 
процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 
образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 
механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с 
целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 
психолого- педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и  информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 
используется определенный набор показателей и индикаторов,  а также экспертиза 
 образовательных и учебных программ,   проектов,   пособий,  образовательной  
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
 

 

Cетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки реализации 

I.Нормативное 
обеспечение 

1. Наличие решения органа 
государственно- общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного локального 
акта о введении в образовательной организации 
ФГОС СОО 

По мере необходимости 

  ФГОС СОО 2.Разработка и утверждение плана-

 графика введения ФГОС СОО 

2020-2021 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 
 

В течение всего времени 

4.Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

 

В 2020 и далее по срокам 
реализации 

5.Утверждение ООП 

 

На педсовете  



 

 

 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 

В течение всего времени 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

В течение всего времени март 
– апрель учебного года, в 2020 

году 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

В течение всего времени 

9. Доработка: 
образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
учебного плана; 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной
 деятельности обучающихся; 
положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
положения о формах получения образования 

В течение всего времени по 
мере  изменений и 
дополнений в Стандарте 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

По мере необходимости 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

В течение всего времени по 
мере корректировки, 
изменений и дополнений в 
Стандарте 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

В течение всего времени по 
мере  изменений и 
дополнений в Стандарте 

III. 

Организационное 
обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

2020 - 2021 



 

 

 

введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и      дополнительного      
образования      детей    и учреждений культуры 
и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

В августе текущего учебного 
года 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

Март – апрель текущего 
учебного года 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

В период разработки ООП 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1 .Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 

2. Создание (корректировка) плана- графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

По плану 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 

V. 

Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

Август текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них 

Август текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации 

Апрель – май текущего 
учебного года 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 



 

 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПин 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

5. Обеспечение соответствия
 информационно- образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

Март – апрель текущего 
учебного года 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

В период разработки ООП 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1 .Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 

2. Создание (корректировка) плана- графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

По плану 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 



 

 

 

V. 

Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

Август текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них 

Август текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации 

Апрель – май текущего 
учебного года 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

Май – июнь текущего 
учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПин 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

5. Обеспечение соответствия
 информационно- образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО 

В течение текущего учебного 
года и далее по мере 
необходимости 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

В течение текущего учебного 
года и да необходимости 



 

 

 

  Мобильный лингафонный класс 

-Тележка-хранилище ноутбуков планшетов с 
системой подзарядки в комплекте с ноутбуками 
(лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации, программное 
обеспечение с возможностью подготовки к 
ГИА, ПО для цифровых лабораторий) 
-Программное обеспечение для организации 
сетевого взаимодействия и контроля рабочих 
мест учащихся с возможностью обучения 
иностранным языкам 

 

2022- 2025 г 

 

Образовательный модуль конструирования и 
проектирования  

2023 г. 

Система для организации видеоконференцсвязи  2024 г 

Дидактические и наглядные пособия (по 
предметным областям), в том числе с наглядно 
тестовыми комплексами.  

2022 г. 

Оборудование и наборы для экспериментов по 
химии  

2022 г. 

Образовательный Модуль для проектно-

исследовательской деятельности  
2023 г. 

Модуль по освоению безопасности дорожного 
движения  

2024 г. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 
реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 
ООП НОО непосредственно в Учреждении. Результатом реализации ООП СОО должно стать 
повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при 
строгом соблюдении требований к его качеству;  
- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового оборудования 
в образовательном процессе;  
- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её увеличения 
(как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных технологий);  
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 
учебных и внеучебных достижений.  
 

3.6.  Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 
соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 



 

 

 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 
реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 
ООП ООО непосредственно в школе. 
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);  
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления 
перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации на 
школьном сайте).  
Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  
Кадровый 
потенциал  

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение 
квалификации,  
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)  

На начало и конец 
учебного года  

Заместитель 
директора   

Санитарно-

гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды  

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания учебных 
занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим питанием.  

на начало учебного 
года,  
ежемесячно  

Администрация 

Финансовые 
условия  

Выполнение нормативных 
государственных требований  

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчёты   

Директор 

Информационно-

техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление школьного 
сайта  

Отчёт 1 раз в год  
 

Заместитель 
директора, 
учителя ,учитель 
информатики  

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП  

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса  

Отчёты в ОО Директор  

Материально-

техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП  

Оценка состояния 
учебных кабинетов 
– январь,  
Оценка готовности 
учебных кабинетов 
- август  

Директор школы, 
рабочая группа  

Учебно-

методическое 
обеспечение 

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность 

Заказ учебников – 

февраль, 
обеспеченность 

Библиотекарь  
Заместитель 
директора  



 

 

 

образовательной 
деятельности 

других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне  

учебниками – 

сентябрь  
Перечень 
дидактического 
материала на 
начало уч. года  

 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления общего образования, 
которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 
Контроль за реализацией ООП СОО осуществляется как на школьном уровне, так и на муниципальном 
уровне отделом образования администрации Адамовского муниципального района. 
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