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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская СОШ 

№2»  (далее МБОУ «Первомайская СОШ № 2», образовательное учреждение) разработана 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации», в действующей редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 07.06.2012 г. рег. № 

24480); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом РФ 

12.09.2022 г. рег. № 70034); 

 Федеральная основная образовательная программа среднего общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2022 года № 

1014, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2022 г. рег. № 71763); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Устав МБОУ «Первомайская СОШ №2» . 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ №2»   (далее - ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, 

создание основы для успешного обучения в системе среднего специального и высшего 

образования. 

Программа позволяет педагогическому коллективу понять смысл образовательной 

деятельности в МБОУ «Первомайская СОШ №2», планировать и осуществлять свою 

деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы преемственности основного 

общего и среднего общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать 

планируемые изменения. 

Родителям Программа даѐт представление о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательного учреждения по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный 
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выбор образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в 

управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения 

детей. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: обучающихся (в доступном 

качественном образовании, обеспечивающем развитие и самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности); родителей (в социальной 

и психологической защите детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной 

ситуации);общества и государства (в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты). 

Программа создана с учетом особенностей и традиций МБОУ «Первомайская СОШ 

№2», в основу деятельности которого положены современная концепция развития 

качества образования. 

Срок реализации программы: 2 года 

1.1.1. Цели и задачи среднего общего уровня образования и базовые 

требования к результатам образования 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья обучающегося; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

куспешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с возможностями построения 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии сличными 
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интересами, индивидуальными особенностями и способностями; создание 

многопрофильнойобразовательной модели; 

- обеспечение обучающимся - обеспечение обучающимся равных возможностей для 

их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в 

том числе с учетом реальныхпотребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основныхзадач: 

- предоставление базового образования по предметам школьного учебного плана 

всочетании с вариативными компонентами образования, создание многопрофильной 

модели обучения; 

- обеспечение образования для освоения на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

- создание условий для развития самообразовательных навыков и 

формированияпсихологической иинтеллектуальной готовности старшеклассников к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- создание условий для совершенствования ученического самоуправления, 

проведения социально значимых практик и профессиональных проб, приобретения 

социальногоопыта, необходимого в дальнейшей жизни; 

- доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация и нтеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества, различных форм проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады,национальные образовательные программы и другие формы) с 

возможностью полученияпрактико-ориентированного результата; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, их профессиональных 

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

общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, электронного обучения; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке семьи, 

педагогов,психологов,социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями,учреждениями 

профессиональногообразования, центрами технологической поддержки образования; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников,а также самостоятельная 

работа обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников, в том 

числе поподготовке и защите индивидуальных проектов; 
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-участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования ООП СОО – это программа действий всех участников 

образовательного процесса подостижению результатов, запланированных данной 

программой.Программа построена на принципах доступности, открытости, 

вариативности, технологичности и преемственности образования. 

Программа носит личностно-ориентированный характер. В основе реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Старший 

школьный возраст (16-17 лет) – период высокой чувствительности к формированию 

мировоззрения и целостной картины мира, поэтому ООП СОО учитывает характерные для 

данного возраста ценностные ориентации: 

- самоопределение как обретение смысла своего существования, проявление 

способности строить самого себя, умение постоянно переосмысливать собственную 

сущность, предполагающее выработку активной позиции в отношении социокультурных 

ценностей, ценностного сознания личности; 

- развитие нормативной саморегуляции на основе системы моральных, 

конвенциональных и личных норм; 

- профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход к учебно-

профессиональной как ведущей деятельности; 

- творческий характер самореализации; 

- растущая индивидуализация, с одной стороны, и возникновение постоянной 

готовности к социальным контактами попринципиального равенства– с другой. 

Основная образовательная программа сформированав соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднегообщего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования дляпродолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешнойсоциализации. 

ООП СОО МБОУ «Первомайская СОШ №2» предполагает возможность 

использования ресурсного обеспечения школы для организации взаимодействия с 

образовательными учреждениями Бийского района в следующих направлениях: 
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- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных 

проектоввурочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО); 

- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального, межрегионального уровней; 

- создание условий для обучения и подготовки одарѐнной молодежи; 

- организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместныхпроектов; 

- организация тематических семинаров для педагогов, родителей обучающихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования; 

- привлечение к деятельности научное сообщество города, учителей школ города. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

потребности в отношениях со сверстниками на основе содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объемевыполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участникамиобразовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающиеразличные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучениеучебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программысреднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной программы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы 

Содержательный разделопределяет общее содержание среднего общегообразования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднегообщего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

областиучебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный разделопределяет общие рамки организации образовательного 

процесса,а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствиис требованиями Стандарта и образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая 

вформах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

Создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

Приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

Профилактику асоциального поведения; 

Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

Обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

Развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемыхрезультатов ФГОС СОО: создание условий для становления и развития 

личностиобучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского,социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего ихсоциальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепленияздоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности в гимназии является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности,программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта, специфику образовательной 

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

соответствует возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных ипредметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов.Достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы учитывается 

при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

инастоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократическиеценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным,расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослымив 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетикууспешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первуюпомощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможностиучастия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретениеопыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализациипланов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешатьконфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

своюточку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

инезнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО:  

1.2.3.1. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественнообщеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку кпоследующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данномуучебному предмету.Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихсяпутем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

илипрофессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым,выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средствкоммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
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- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры,воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народовРоссии; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

другихкультур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

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

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владениярусскимлитературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствиис нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень): 

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 

искрытой, 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 

ивыражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменныхвысказываниях; 

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; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся – 

слухозрительноговосприятия (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 вречевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных,альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мыслии чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческогогуманитарного 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 

современноголитературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественноготекста; 

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. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 
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- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формахи на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средствупознания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народаи 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

роднымлитературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствиис нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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

«Родная литература»(базовый и углубленный уровень).  

Требования к предметным результатамосвоения базового курса родного языка и 

родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о нихв 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение,говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающимилюдьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурногообщения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики,основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализатекста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

ичувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменныхвысказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическомчтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

дляуспешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

всовременном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

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

умениевыделять общее и различное в культуре родной страны. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень): 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый,достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работес 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

уменийоценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических,социальных реалий; 
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- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественныхнаук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развитияРоссии в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональнойи 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

вдискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли Россиив 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

ипроцессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

сцелью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

«География» (базовый уровень): 
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1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

врешении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценкиразнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасностиокружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

«География» (углубленный уровень): 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географическихнаук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в 

решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 

иоценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейшихприродных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

ипроблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень): 
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества;как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственныхценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать 

ипринимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

иобщества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различныхисточниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию длярешения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

иреализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основебазовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя,налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень): 

1) сформированность 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 

основныхнаправлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

областиэкономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитическойэкономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретироватьданные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованияхроссийской экономики при переходе к рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности,правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

какосновном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личностив Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства,правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основныхюридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РоссийскойФедерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации,умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
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РоссийскойФедерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Россия в мире» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды 

наоснове знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

вконтексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российскойидентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого 

инастоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

писходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанныена 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного 

глобальногообщества, информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России 

наоснове источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информациидля комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развитияРоссии. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и 

историческихфакторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и 

математическогомышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческойкультуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современномобществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ иработы в Интернете; 
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- сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

нажизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 

и физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем,распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

оместе математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическомязыке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления;понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять,проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных,показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение офигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах,моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятностинаступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристикислучайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 
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плоскости,применять специальные приспособления для рельефного черчения 

(«Драфтсмен», «Школьник»); 

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифло-технические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимся; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализаданных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных,речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций,использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

ивычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величинпо их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимостиформального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ иработы в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень): 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-

ладение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке проработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

обих простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математическиеобъекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

отенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерныхсетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационнойбезопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средствИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математическихмоделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

с помощьюкомпьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальныхпроцессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов,пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опытаиспользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
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- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской,творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверностьи 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторногооборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

вповседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

вземных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающихфизических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами,формулируя цель исследования; 



28 

 

 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физическихэкспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическимипроцессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

изакономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методыпознания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчетыпо 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строениивещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируяцель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химическихэкспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторнымоборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверностиполученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельностичеловека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведениенаблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов,решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемами путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях,законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объектыи 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающихбиологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальнымисредствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов,описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норми 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техникии технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а такжевыполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познаватьмир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 



30 

 

 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться 

ксообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знаниядля 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связькритериев с определенной системой ценностей. 

«Астрономия» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о строении Солнечной сизвезд 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 

исимволикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космическогопространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

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

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

иэкологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современногомира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

вподготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

сучебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности,использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видовспорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

«Экология» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек - общество – природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях,связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды,здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающейсреде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,в 

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

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенностьличности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

иправил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различныхопасных и чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

обобороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданинадо призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, бытвоеннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностейпрохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

1.2.3.2. Учебные предметы, курсы по выбору 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихсядолжно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднегообщего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научногознания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательнойдеятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся: 

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 

осуществленияцелесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретениюи 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационныхтехнологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.3.3. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельногоприменения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач,используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

- структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранныхданных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух летв 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

бытьпредставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школы и служит 

одним изоснований для разработки локального нормативного акта о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.Основной объект системы оценки предметных результатов образования – 

критерии,конкретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

СОО.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднегообщего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя 
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оценка) иитоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 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 выполненияучебных программ в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

впроцессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам,выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценкиучебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка личностных, предметных и метапредметных результатов 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое 

оценивание результатов их учебы. Промежуточная (годовая) аттестация 

можетпроводиться в форме тестирования, контрольных работ, защиты проектов, научно-

исследовательской работы, которые проводятся по итогам учебного года. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется учителями по 

установленной бальной системе в соответствии с Положение о нормах оценивания по 

учебным предметам в МБОУ «Первомайская  СОШ №2». В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые оценки с учетом четвертных оценок и результатов 

промежуточной (годовой) аттестации, учитываются внеурочные и метапредметные 
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достижения обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Результаты процедур 

оценки результатов деятельности школы обсуждаются напедагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной 

организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений.Для оценки результатов деятельности педагогических 

работников и оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочныепроцедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.В 

соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

невыноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутреннем мониторинге 

осуществляется оценка сформированности отдельныхличностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школы; участии в 

общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, втом 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 школой и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности.Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 
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Аспекты оценки лич- 

ностных результатов 

Примечания 

Объект оценки лич- 

ностных результатов 

Сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание 

Результаты лич- 

ностных достижений 

Не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются 

предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

Оценка результатов 

образовательной дея- 

тельности 

Осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. В соответствии с требованиями Стандарта 

достижение  обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку и 

используются исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. В 

текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

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»). Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
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«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных  предметов. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются 

- Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- Способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных до- 

стижений являются материалы: 

Текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов текущего 

выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

развития; способности к самоорганизации,  саморегуляции и рефлексии; 

Защиты итогового индивидуального проекта в конце учебного года и уровня 

образования 

Психолого-педагогического наблюдения и исследований УУД 

Инструментарий оценивания промежуточных метапредметных результатов 

Вид УУД Инструментарий 

Личностные Карта психолого-педагогического наблюдения 

Регулятивные Карта наблюдений за проектной деятельностью учащихся, 

карта достижений личностных и метапредметных результатов Коммуникативные 

Познавательные Диагностика метапредметных результатов 

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. Оценка 

достижения предметных результатов регламентируется: 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Положением о нормах оценивания по учебным предметам в МБОУ «Первомайская 

СОШ №2» Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющиеспособность 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 
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напроверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. Оценка предметных результатов ведѐтся 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Оценивание предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется посредством проверки полноты и качества 

выполненных обучающимся работ по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно конкретному перечню работ, определѐнному рабочей программой 

учебного предмета. Оценивание работ данных предметов осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания смежного предмета из обязательной части учебного плана в 

соответствии с Положением о нормах оценивания по учебным предметам в МБОУ 

«Первомайская СОШ №2». Отметки «3», «4», «5» соответствуют результату «зачѐт», 

отметка «2» - «незачѐт». Текущие отметки успеваемости по данным предметам не 

выставляются. Результаты промежуточной аттестации по данным предметам 

оформляются в виде отметки «зачѐт/незачѐт». Оценивание индивидуального проекта 

обязательной части учебного плана на уровне среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов МБОУ «Первомайская СОШ №2». Текущие отметки успеваемости по 

индивидуальному проекту не выставляются. Результаты промежуточной аттестации 

оформляются в виде отметки «зачѐт/незачѐт». 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые бразовательные результаты. Содержательный контроль и 

оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета и не допускает сравненияего с другими 

обучающимися. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- текущие проверочные работы; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- контрольные работы; 

 - портфолио ученика. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала вовремя его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по ме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии 

с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 
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 «Портфолио» ученика(демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязате-тельной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В 

соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для предметов по 

выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовследующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

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

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 
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реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы. Проблема сформулирована, но гипотеза 

отсутствует. План действий фрагментарный. 

1 

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

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

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

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

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

и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 

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

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы 

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

востребован, указан неявно 

1 
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Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Баллы 

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

могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы 

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

основные требования к дизайну презентации 

1 

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

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

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

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

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

доклада 

Баллы 

Тема и содержание проекта раскрытыфрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 3 
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складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

Баллы  

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

До 32 баллов - базовый уровень 

Более 32 баллов - повышенный уровень 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. Индивидуальный проект может 

участвовать во внешкольных конференциях и конкурсах муниципального, регионального 

и всероссийских уровней. Победы в этих конкурсах учитываются при публичной защите 

проекта в школы в конце учебного года.Итоговая отметка по предметам и 

междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 



43 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения 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, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- 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 и 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 (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
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- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических, 

педагогических условий, способствующих достижению учащимися школы 

метапредметных образовательных результатов. 

Задачи программы: 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного к среднему общему образованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, внеурочной, 

учебно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы т.д.); 



45 

 

 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий и их 

связь с содержанием учебных предметов. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить, как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 

положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

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

формированиеобраза мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают познавательные и учебные 

мотивы; 

- учебную цель; - учебную задачу; - учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий 

1. Личностные действия. 2. Регулятивные действия. 3. Познавательные 

универсальные действия. 4. Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
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- знание моральных норм, - умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, - умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; усилию и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия 

- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности: 

- логические универсальные действия, включающие коммуникативные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей; сравнение с 

целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия; выбор 

оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и 

их обоснование; постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 
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- владение монологической и диалогической формами речи. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом 

виде) следующими навыками: ознакомление-понимание - применение-анализ- задача 

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

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения; 

– методологические семинары; 

– образовательные 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.; 
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- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, Алтайского края, 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. 

Коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, 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 
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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. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

- Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение дисциплин и 

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

- Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями. 

- Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. Под учебно-

исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

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

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

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

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов рсоответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

Деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата–продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск вкакой-то области, форму- 

лируются отдельные характеристи- 

ки итогов работ.  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (длрешения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных эта- 

пов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы: 

Этапы 

Учебно-исследовательской/ 

Проектной работы 

Формируемые 

Универсальные учебные умения 

1. Аргументированиеактуально- 

сти темы. Формулировка про- 

блемы, создание проблемной 

ситуации, беспечивающей воз- 

никновение противоречия. По- 

становка цели, определение задачи 

исследования 

ПознавательныеУУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включа- 

ющее установление причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения ви- 

Деть проблему; умение формулировать проблему. 

- умение выделять главное. 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение организовывать и планировать учебное со- 

трудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели ифункции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; 
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- планировать общие способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы - 

формулировка гипотезы 

ираскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы-это формулирование 

гипотезы, возможного вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планированиеисследователь- 

ских (проектных) работи выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование практиче- 

ской задачи в познавательную; 

- планированиепути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели наоснове учѐта выделенных 

учителем 

Ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своѐ время 

и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать пра- 

вильность выполнения действияи вносить необходи- 

мые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и разви- 

тие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с по- 

этапным 

Контролем и коррекцией результатов. 

ПознавательныеУУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, про- 

стейшийопыт, проект, учебное исследование под ру- 

ководством учителя; 

- умение работатьсинформацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, изу- 

чающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

Устанавливать причинно-следственные связи, родо- 

видовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, включа- 

ющее установление причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отно- 

шения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создаватьи преобразовыватьмодели и схе- 

мы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их кновым ситуациям. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение распределять роли входе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения единой 

проблемы; умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового 
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проекта, способы взаимодействия; планировать об- 

щие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнѐров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатовучебного исследования. 

ПознавательныеУУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

Оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использоватьИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение выражатьи доказыватьсвоюпозицию, объ- 

яснять, отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

- умение формулироватьсобственное мнение, аргу- 

Ментировать и координировать его с позициями парт-

нѐров в сотрудничестве при выработке общего реше- 

ния в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение стро- 

ить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по- 

требностей. 

При организации проектной деятельности в школы ориентируются на типологию 

проектных работ по следующим критериям: 

- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, прикладной, игровой, инновационный); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний, относящийся к области деятельности и др.); 

- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, 

социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-

медиа-проекты и др.) 

Учебные монопроекты. Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по 

наиболее сложным разделам (темам). Подобный проект требует тщательной 

структуризации с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, 

умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее 

совместно планируется логика работы на каждом этапе выполнения проекта и форма 

представления результата. Работа над такими проектами продолжается на внеурочных 

занятиях. В таблице представлены виды монопроектов, которые реализуются в рамках 

обучения в старшей школе. 
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Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель-обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение 

основных задач и 

планирование их 

решения 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов 

Определение 

целостного 

понимания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

В начале учебного 

года 

В рамках 

творческих 

лабораторий 

После изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

обучающихся 

Определенная 

часть материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы переносятся 

в новую ситуацию 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету. 

Деятельность 

обучающихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала 

Ставят перед 

собой задачу 

Осмысление 

учебного материала 

Осуществляют 

проектную 

деятельность 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

содержании 

Проект как 

результат усвоения 

важного материала 

Проект как 

результат 

усвоения 

содержания в 

целом 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, 

как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, 

затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 

общешкольные, решающие ту или иную сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со 

стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных 

и итоговых презентаций. 

Типология форм проектов: 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской и др. 

- по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

- по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских 

работ. Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских 

работ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе 

требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные школой сроки. 

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 

требования к его реализации: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 
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- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых 

методов, 

- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять 

самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта; 

- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно- исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

1) Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

- филология, языкознание, лингвистика, литература, история, краеведение, 

- культурология, искусство и МХК. 

2) Научно-технологическое направление: нанотехнологии, биотехнологии, 

информационные технологии, когнитивные технологии, социогуманитарные технологии. 

3) Инженерное направление: космические технологии, транспортные технологии, 

производство и передача электроэнергии, персональные системы безопасности, 

разработка и применение новых материалов, современные технологии сельского 

хозяйства, нейротехнологии, телекоммуникация и средства связи, робототехника, 

приборостроение. 

4) Естественнонаучное направление 

- Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты. В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

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

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 

Выпускник научится 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
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аналогии,опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Выпускник научится 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного ис- 

следования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
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действий у обучающихся, в том числе системыорганизационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и внеурочной деятельности. Для 

эффективного развития УУД у учащихся основной школы в школе создаются следующие 

условия: 

- условия для учебного сотрудничества – в условиях специально организованного 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно; 

- условия для совместной деятельности – 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; 

- условия для разновозрастного сотрудничества; 

- условия для организации обучения в группах, в парах; 

- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

- условия для развития рефлексии. 

Организационно-педагогические условия формирования УУД. Развивающая среда 

школы ориентирована на задачи формирования и развития УУД. 

Развивающая среда включает спортивные секции, волонтерский отряд «Импульс» - 

систему форм работы развивающей, опережающей направленности, способствующую 

выявлению и сопровождению учащихся, одаренных вразличных сферах 

(интеллектуальной, спортивной, эстетической и т.п.). Клубы, кружки, объединения 

обеспечивают развитие учащихся в рамках профильного обучения в условиях внеурочной 

деятельности по направлениям – физико-математическому (математика, физика, 

астрономия, информатика, экономика), гуманитарному (лингвистика, литературоведение, 

журналистика, искусство), социально - гуманитарному (история, обществознание, право, 

экономика, финансовая грамотность), естественнонаучному (биология, химия, экология), 

прикладному (художественный труд, технология). 

Оценка качества деятельности школьных объединений осуществляется на основе 

анализа результатов участия в конкурсах проектов, исследовательских работ, олимпиад. 

«ППМС-сопровождение» – система форм работы компенсаторной, коррекционной  

направленности, способствующая гармоничной интеграции учащихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательную среду школы. «ППМС 

сопровождение» организуется для учащихся 10-11 классов, по различным причинам (в 

том числе из-за длительного пропуска занятий) испытывающих затруднения в обучении. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Критерием проверки результатов 

Программы являются данные комплексной диагностики уровня развития общеучебных 

умений и мониторинга уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
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деятельностью учащихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость);  разумность;  сознательность (осознанность);  

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) 

форма действия; 

- действие в словесной или речевой форме; 

- действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью: 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. В системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительной степени обеспечивают обобщенность действия. Обобщенность 

характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа решения 

задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру 

обобщенности действия. Критичность действия определяет меру понимания и осознания 

действия в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и 

рефлексии выбора оснований выполнения действия. Освоенность или мера овладения 

действием характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной 

формы действия к другой.  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

- действие в словесной или речевой форме; 

- действие в уме - умственная форма действия. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, используются: 

1. Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагае только 
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выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (например, в 

текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 

творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и для итогового контроля. 

2. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы 

оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать 

группу для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, участие в научно-исследовательской работе, решение задач 

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). 

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - папка, 

чемодан, портфель (в то же время «case» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального 

события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 

материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтрол процесса получения знаний и его результатов. 

4. Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, способствует диалогу между учителем и учащимся. 

5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 

объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными 

приемами данной технологии обучения являются - индивидуальное, затем парное, 

групповое, коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование учебной работы; 

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

- игровые формы организации процесса обучения. 

 6. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельныхдействий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 
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только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. 

Требования к системе оценивания: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, 

выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

ивидов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств.Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития 

универсальных учебных действий и полученияличностных результатов.В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программыосновного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

Общие сведения о языке 

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

культура. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи. Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, еѐ основные признаки и 

функции. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор). 

Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синони- 

мов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический 

словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный 

словарь. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-

выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). Основные нормы 

современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

русском литературном языке. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

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

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. Экспрессивно-

стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). 

Крылатые слова. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

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

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

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

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Морфологические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

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

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. Основные нормы употребления глаголов: 

некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и 
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невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего 

времени с суффиксом -ну-,форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. Правописание 

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. Употребление разделительных 

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

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

ни.Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

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

общение и его виды. Основные сферы речевогообщения. Речевая ситуация и еѐ 

компоненты (адресант иадресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета(установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения го- 

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

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другому. Публичное выступление и его особенности. Тема, 

цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция публичного выступления. 

Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте (общее представление). Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного и 

прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие. 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по 

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

в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. Личностные результаты освоения 

обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией, системой 

ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

—сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
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—осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными 

в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

—готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

—готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

—умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

—готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

—ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

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

—идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—осознание духовных ценностей российского народа; 

—сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

—ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

—способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

—убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, твор- 

чества; 

—готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

Физического воспитания: 

—сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

—потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

—готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятель- 

ность, в том числе в процессе изучения русского языка; 
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—интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

—готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Экологического воспитания: 

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

—расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

—совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» среднего общего образования 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

—эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуника- 

ции; 

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

—устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

—выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
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—разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

—вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

—координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

—развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

—формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

—ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

—ыявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

—давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

—уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия -в профессиональную среду; 

—выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

Работа с информацией: 

—владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

—создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презен- 

тация, таблица, схема и другие); 

—оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

—использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо- 

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

—ладеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

—осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

—пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

—владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 
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—развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, 

строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

—выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

—оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть иници 

ативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

—делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

—оценивать приобретѐнный опыт; 

—стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

—давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

—уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других: 

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

—принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

—признавать своѐ право и право других на ошибку; 

—развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. Опознавать лексику с национально-культурным компонентом 

значения; лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лекси- 

ческих единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 
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из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации »1, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»2). Различать формы существования русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. Комментировать 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

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

современного русского литературного языка. Иметь представление о языковой норме, еѐ 

видах. Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. Определять изобразительно-выразительные 

средства фонетики в тексте. Анализировать и характеризовать особенности произно- 

шения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. Анализировать и характеризовать 

речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. Использовать орфоэпический словарь. Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексический анализ слова. Определять 

изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. Соблюдать 

лексические нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. Определять особенности употребления в 

тексте слов разных частей речи. Анализировать и характеризовать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного 

русского литературного языка. Соблюдать морфологические нормы. Характеризовать и 

оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). Использовать словарь 

грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. Анализировать и характеризовать текст (в том числе соб- 
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ственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объѐм 

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объѐм диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). Выступать перед аудиторией с докладом; 

представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных функционально-

смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объѐм сочинения — не менее 150 слов). Использовать различные виды 

аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приѐмы информа- 

ционно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие (объѐм текста для чтения — 450—500 слов; 

объѐм прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. Соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. Оценивать 

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

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

нѐм информации в речевой практике. Понимать, анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно/на слух. Выявлять логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм 

сочинения — не менее 150 слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой 

переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объѐм текста для чтения — 450—500 слов; объѐм прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). Создавать вторичные тексты 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). Корректировать 

текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке  5 

2 Система языка. Культура речи  5 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  3 

4 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

8 

5 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  2 

 Морфология. Морфологические нормы  6 
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 Орфография. Основные правила орфографии  14 

 Речь. Речевое общение  5 

 Текст. Информационно-смысловая переработка текста  10 

Всего 68 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 11 класс (базовый уровень) 

Общие сведения о языке 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и предложения. Изобразительно-

выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

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

эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 

(двадцать лет, пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, оканчивающиеся 

на один; имеющим в своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. Основные нормы употребления 

однородных членов предложения. Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). Пунктуационный анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обособлении. Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными  видами связи. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологиче- 
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ские, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

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

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

ские, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, мор- 

фологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1. Общие сведения о языке  2  РЭШ, ЦОК 

2. Синтаксис. Синтаксические нормы  16 РЭШ, ЦОК 

3. Пунктуация. Основные правила пунктуации  17 РЭШ, ЦОК 

4. Функциональная стилистика. Культура речи  23 РЭШ, ЦОК 

Всего 68  

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый) 10 класс 

Личностные и метапредметные результаты в федеральной рабочей программе учебного 

предмета «Литература» представлены с учѐтом особенностей преподавания учебного 

предмета «Литература» на уровне среднего общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

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

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. Основу содержания 

литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала 

ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответств с возрастными 
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особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования. Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

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

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

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

личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литертурных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего 

образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим 

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

воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него — к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 
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классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учѐтом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

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

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а 

также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

уровне среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету 

«Литература» на уровне основного общего образования.В 10—11 классах на изучение 

учебного предмета «Литература» отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели 

на каждый год обучения. 

«ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

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

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…») и др. 

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

люблю иронии твоей…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

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

др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

«Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали…» и др. 
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М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

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

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например: «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). Например: «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А.Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д.И.Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г.Тукая, К.Хетагурова и др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

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

Г.Флобера «Мадам Бовари» и др. 

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

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

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

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

«Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX — начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например: 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например: «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например: «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д.Бальмонта, М.А.Волошина, Н.С.Гумилѐва и др. 

Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например: «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 
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С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: 

«Бессонница.Гомер.Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например: В.П.Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В.Бондарев 

«Горячий снег»; В.В.Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л.Васильев 

«А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д.Воробьѐв 

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л.Кондратьев «Сашка»; 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И.Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два» и др. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В.Друниной, М.В.Исаковского, 

Ю.Д.Левитанского, С.С.Орлова, Д.С.Самойлова, К.М.Симонова, Б.А.Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С.Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: 

«Февраль.Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется 

дойти…», «Снег идѐт», «Любить иных — тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым не-

красиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например: «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например: «Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 
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И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например: «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф.А.Абрамов («Братья 

и сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч.Т.Айтматов (повести 

«Пегий пѐс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В.И.Белов (рассказы «На 

родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г.Н.Владимов («Верный 

Руслан»); Ф.А.Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю.П.Казаков (рассказы «Северный днев-

ник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В.О.Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар Прилепин (роман «Санькя» и др.); А.Н.и Б.Н.Стругацкие 

(повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю.В.Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и др.); В.Т.Шаламов («Колымские рассказы», например: 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А.Ахмадулиной, 

А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, Т.Ю.Кибирова, 

Ю.П.Кузнецова, А.С.Кушнера, Л.Н.Мартынова, Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, 

А.А.Тарковского, О.Г.Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например: А.Н.Арбузов «Иркутская история»; 

А.В.Вампилов «Старший сын»; Е.В.Гришковец «Как я съел собаку»; К.В.Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю.Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю.Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.; стихотворения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, К.Кулиева и др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А.Камю «Посторонний»; Ф.Кафки 

«Превращение»; Дж.Оруэлла «1984»; Э.М.Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж.Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г.Уэллса «Машина времени»; 

О.Хаксли «О дивный новый мир»; Э.Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г.Аполлинера, Т.С.Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б.Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М.Метерлинка «Синяя птица»; 

О.Уайльда «Идеальный муж»; Т.Уильямса «Трамвай „Желание―»; Б.Шоу «Пигмалион» и 

др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными 

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания федеральной рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображѐнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражѐнным в художественных произведениях;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
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способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения 

4. Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

литературе. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Литература» на уровне среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 
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2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе;  

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и др.) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаций. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с 
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Предметные результаты (10—11 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов Рос-

сии: пьеса А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, стихотворения и 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П.Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М.Горького; 

рассказы И.А.Бунина и А.И.Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А.Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В.Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; 

роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия»; одно 

произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть 

А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, 

А.Г.Битова, Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьѐва, Ф.А.Искандера, 

В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, В.М.Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, 

Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и 

др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова, 

В.С.Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, 

Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу 

и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произ-

ведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, 

Ю.Рытхэу, Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью;  

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

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  
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8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объѐм сочинения — не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты по классам 10 класс  

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идео-

логическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 
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зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая полови-

на XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и 

наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тониче-

ская); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в про-

изведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

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

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского 

литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 
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1) Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX — XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

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

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

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

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

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние нацио-

нальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

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

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

вать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного 

языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество 

часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных тем на базовом уровне, 

на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, 

проекты, предусмотрены резервные часы для реализации принципа вариативности в 

выборе произведений (до 8 часов в год).Количество резервных часов рассчитывается 

исходя из общего количества часов, отведѐнных на год обучения; зависит от уровня 

сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК.Последовательность 

изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

10 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема Кол – во часов Р/р 

1 изучение и обсуждение 74  

2 развитие речи 10  

3 уроки внеклассного чтения 2  

4 итоговые контрольные работы 4  

5 подготовка и защита проектов 4  

6 резервные уроки 8  

 Всего 102  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 11 класс 

11 КЛАСС (102 ЧАСА) 

№ п/п Тема Кол – во часов Р/р 

1 изучение и обсуждение 81  

2 развитие речи 8  
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3 уроки внеклассного чтения 2  

4 итоговые контрольные работы 2  

5 подготовка и защита проектов 4  

6 резервные уроки 5  

 Всего 102  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 10 класс 

Английский язык. 10-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» В.Апальков. М.: Просвещение, 2018 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые 

при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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 

впроцессе 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 достиженийнашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

всоответствии 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 

ипсихологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курение, употребления алкоголя, 

наркотиков;личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общностироссийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

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

засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

членароссийского 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 

исвобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственныеправа и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам инормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамматность; 

 -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, готовностьк 

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 

общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов; 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 

окружающимилюдьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное 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 

числеспособности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

наоснове усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга,справедливости, милосердия); 
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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 окружающемумиру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, владение 

достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественнойнауки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

насостояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природныхресурсов; умения и навыки разумного природного пользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфересоциально-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, государственных, общенациональных проблем; 

 - потребность трудится, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовойдеятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 -физическое, эмоционально-психологичское, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

ипсихологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельнсти, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображенияхэтики и 

морали; 

 -ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных целей; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовать 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 

ипознавательные) задачи; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относится к критическим замечаниям в 

отношениисобственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поисквозможностей 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 

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

эксперт ит.д.); 
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.Предметные планируемые результаты состоят в 

достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющемобщаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

другихстран, использующими данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученнойтематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

текст(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы; 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера врамках изученной тематики с четким нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативыной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
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- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

откоммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспеченияегоцелостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.) 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенномпорядке; 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловаwhat, 

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

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand, but, or; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

Iwould start learning French); 

- употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish (IwishIhadmyownroom); 

- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that forgot 

tophone my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lessons); 
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- употреблятьвречиконструкцию it takes me…to do something; 

- использоватькосвеннуюречь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

PresentSimple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect,Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущеговремени – tobegoingto, PresentContinuous, PresentSimple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/beableto, must/have 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

ипрошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные,относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

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

little/alittle) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученнойтематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь: 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

иотвечать на ряд уточняющих вопросов. 
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Письмо: 

- писать краткий отзыв о фильме, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи: 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

недопуская ярко выраженногоакцента. 

Орфография и пунктуация: 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунутуации. 

Лексическая сторона речи: 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляяих в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could+havedone; might+havedone); 

- употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII (causativeform) 

какэквивалент страдательного залога;употреблять в речи эмфатические конструкции 

типаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditionai3); 

- употреблятьвречиструктуру to be /get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярныхдействий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as…as; not so…as; either…or; 

neither…no; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать национально-кукльтурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речиосновные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика),принятая в странах изучаемого языка; 

- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярнойлитературы на изучаемом иностранном языке; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

вмировую культуру); 

- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемогоязыка; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире; 

Компенсаторная компетентность 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

приполучении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки,игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и вшколе. 

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.Научно-технический прогресс. 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 выборапрофессии. 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 

впрофессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности,повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. Объем 

диалога– 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2-3 

минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 

сиспользованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказ 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику), с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

илиуслышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога – 2-2,5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слухаутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание(с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого наслух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста 

(сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и 

т.д.) Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
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учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляетсянааутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

полнымпонимание содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект ит.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения, возможно, использования словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметноесодержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.Чтение с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных текстах аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СV/ резюме (указывать имя, фамилию,пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствиис 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма – 100-140слов, 

включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников,полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно кновому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 
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Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико- интонационныхнавыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума засчет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общенияв 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики , реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе). Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуацииобщения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и употребление в 

речи устойчивых словосочетаний, оценочнойлексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний изученных грамматических явлений: 

видовременныхформ глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, 

косвенной речи.Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматическогоматериала, изученного в средней школе.Коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала,усвоенного в основной 

школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями,которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 

снесколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения 

сначальным It и с начальным There + tobe. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения ссоюзами и 

союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, 

that’swhy, inoderto, if, unless, so, sothat. ever. 

Сложноподчиненные предложения ссоюзами whoever, whatever, however, when. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (ConditionalII, 

ConditionalIII). 

Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so…as, either…or, neither…nor; 

It takes smb…to do smth; I love/hate doing smth; be/get used to smth; be/get usedto doing smth; 

so/such (that). Конструкции с инфинитивом (сложноедополнение, сложноеподлежащее). 

Инфинитивцели. Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 
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Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Futurein-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous,Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive;Past 

Perfect Passive; Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive; PresentPerfect 

Continuous Passive.Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/haveto, shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и 

II, отглагольные существительные) без различения их функций.Косвенная речь. 

Согласование времен в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для старшей ступениобучения. Определенный, 

неопределенный и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в 

единственном и множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия в том числе наречия, выражающие количество:many/much, few/ 

afew, little/ alittle.Количественные и порядковые числительные.Предлоги, выражающие 

направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: 

by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия: 

firstly, finally, atlast, intheend, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактовкультуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны 

изучаемогоязыка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, 

выдающиесялюди). Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки,таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения. Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые)словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию(основную, выборочную/ запрашиваемою, полную и 

точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информациюиз различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета и обобщатьее; фиксировать содержание сообщений; планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
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краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другимиучастниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.Дальнейшее развитие специальных учебных 

умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки с 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Прочные связи 13 

2 Жизнь и времяпровождение 13 

3 Школа и будущая профессия 13 

4 Экология. Защита окружающей среды 13 

5 Путешествие 13 

6 Здоровье и забота о нем 13 

7 Свободное время 13 

8 Научно-технический прогресс 14 

Всего  105 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Отношения 13 

2 Где хотенье, там и уменье 13 

3 Ответственность 13 

4 Опасность! 13 

5 Кто ты? 13 

6 Общение 13 

7 В будущем 13 

8 Путешествие 14 

Всего  105 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 10 класс 

М.М. Аверин, М.А. Лытаева. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты». М., Просвещение, 2017 г. Планируемыерезультаты 

освоения курса  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные 

сосравнением явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и 

России; 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношенияк 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданскойпозиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов Россиии народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигатьв нѐм взаимопонимания; 

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектной и других видах деятельности; 

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывномуобразованию 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребленияалкоголя, наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

кфизическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей,умения оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения 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; 

приобретениеопыта эколого-направленной деятельности; 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

иреализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющиестратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагатьсвою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты (базовый уровень). 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

- орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

- слухопроизносительные навыки; 

- лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше 

былиусвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всехформPassiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), 

Passivсмодальными глаголами; 

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

- активизацию и систематизацию знаний о сложносочинѐнном предложении; 

- усвоение Partizip I, II в роли определения, распространѐнного определения; 

- распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 
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Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

- расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

- развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базовогоуровня 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

- несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 

данного языка; 

- лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры 

путѐмсравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

- развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

- совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

- проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефицитеязыковых средств, а именно: 

- использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использоватьсловарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании,прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

- использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

- игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения,связанные с использованием приѐмов самостоятельного приобретения знаний: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

- умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, например, в форме 

тезисов,ключевых слов; 

- умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников,списывать/выписывать еѐ; 

- умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

- умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

инойкультуры; 

- умение пользоваться двуязычным словарѐм; 
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- умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания. 

Лексика: ЛЕ биография известного человека, качества личности, значение известных 

людей для культуры и искусства. 

Грамматика: Глаголы с предложным управлением. Вопросительные слова. 

Союзsowohl … als auch. 

Тема 2. Träume und Wünsche. Мечты и желания. 

Лексика: ЛЕ мечты и желания на будущее. Планы на ближайший учебный 

год.Грамматика: Сослагательное наклонение для выражения реальных и 

нереальныхпланов и желаний. Условные придаточные предложения. Союзentweder… 

oder. 

Тема 3. Familie. Семья. 

Грамматика: Сослагательное наклонение (Konjunktiv II).Лексика: ЛЕ семья и 

отношения в ней. Личные качества Речевые образцы длявыражения желания и совета. 

Тема4. Geldverdienenundausgeben. Зарабатывать и тратить деньги. 

Лексика: ЛЕ способы заработки денег, подработка, карманные деньги, обмен 

ивозврат товара. 

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном падежах. Глагол lassen. 

Тема 5. Reisen. Путешествия. 

Лексика: ЛЕ путешествия по своей стране и за рубежом.Грамматика: Предлоги, 

употребляемые с родительным падежом. Употреблениесоюзов (разграничение по 

значению). 

Проект: Туристический проспект о своем регионе. 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. 

Лексика: ЛЕ качества личности, чувства, отношения между людьми. Грамматика: 

Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während,seit. Определительные 

придаточные предложения: wer … der.Проект: Представлять звезду или человека, который 

вам очень нравится. 

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки. 

Лексика: ЛЕ типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, 

культурные предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации.Грамматика: 

Предлоги с частицей – einander. 

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии. 

Лексика: ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными областями, 

высшее образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые 

клише).Грамматика: Склонение прилагательных без артикля. 

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. 

Лексика: ЛЕ типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, 

культурные предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации.Грамматика: 

Определительные предложения. Фокус: родительный падеж определительных 

местоимений. 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье. 
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Лексика: ЛЕ Здоровье, спорт, движение, активный образ жизни, повышение 

работоспособности. Грамматика: Модальные придаточные предложения, предложные 

сочетания:durch, laut. 

Тема 11. SprachenlernerundGenies. Изучающие немецкий язык и гении. 

Лексика: ЛЕ значение изучения иностранных языков, советы изучающим, факторы, 

влияющие на успешность учения.Грамматика: Устойчивые сочетания.Проект: 

презентовать информацию об известных полиглотах. 

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море. 

Лексика: ЛЕ море и его значение для жизни, загрязнение моря и меры по 

егоспасению, понятие преемственности в охране окружающей среды.Грамматика: 

Инфинитив пассива с модальными глаголами. Предлоги durch иvon. 

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 

Лексика: ЛЕ конфликты: причины, факторы, участники; разрешение конфликтов, 

поиск компромисса.Грамматика: Неопределенные местоимения. Придаточные 

предложения с je  

desto. 

Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии. 

Лексика: ЛЕ впечатления отШвейцарии, символы и достопримечательности, отдых в 

горах, особенности региона.Грамматика: предлоги с родительным падежом. Некоторые 

предлоги места инаправления. 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение. 

Лексика: ЛЕ Социальная активность, участие в волонтерских проектах.Грамматика: 

Придаточные предложения уступки. Союз obwohl. Местоименныенаречия. 

Тема 16. Glück. Счастье. 

Лексика: ЛЕ эмоции, связанные со счастьем.Грамматика: Будущее время. 

11 класс 

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе. 

Лексика: ЛЕ формы совместного проживания: плюсы и минусы; отношения 

сблизкими людьми; социальные сети.Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Повторение. Различные способы связив тексте. 

Тема 2. Kreativität. Творчество. 

Лексика: ЛЕ творчество, способы развития творческого мышления, 

стратегиитворческого письма.Грамматика: Средства связи в предложении: местоименные 

наречия. Склонение 

прилагательных в родительном падеже. 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия - страна научных открытий. 

Лексика: ЛЕ Наука и техника, качества ученого, открытия и 

изобретения.Грамматика: Глаголы с предложным управлением.Проект: открытия 

последних 200 лет. 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование. 

Лексика: ЛЕ школа и школьная жизнь; стресс в школе.Грамматика: Условные 

придаточные предложения без союза. Пассив состояния. 

Тема 5. Kunst. Искусство. 

Лексика: Искусство, описание предметов искусства.Грамматика: Сравнительные 

придаточные предложения. 
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Тема 6. Helfen. Помощь. 

Лексика: Блвготворительность, что она дает людям. Презентация 

(благотворительного проекта): речевые клише.Грамматика: Сослагательное наклонение в 

прошедшем времени и сослагательное наклонение с модальными глаголами.Проект: 

Представляет благотворительный проект. 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда. 

Лексика: ЛЕ описание места работы и требования к профессии.Грамматика: 

Предлоги с частицей - einander. 

Тема 8. Sport. Спорт. 

Лексика: ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными 

областями,высшее образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые 

клише).Грамматика: Употребление относительных местоимений и относительных 

предложений. 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации. 

Лексика: ЛЕ средства массовой информации, электронные средства 

информации.Грамматика: Причастия в качестве определения. 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык. 

Лексика: ЛЕ разновидности языка: диалекты, регистры, сленг.Грамматика: 

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания:durch, laut. 

Тема11. BesondereOrte. Особенные места. 

Лексика: ЛЕ туристические объекты: описание характеристика.Грамматика: 

Устойчивые сочетания. 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство. 

Лексика: Предпринимательство, зарабатывание денег, создание 

предприятия.Грамматика: Конструкции: anstatt dass, anstatt … zu; ohne dass, ohne … zu. 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне. 

Лексика: ЛЕ жизнь в городе и на селе. Проблемы, решения, 

перспективы.Грамматика: Противопоставлять явления. Говорить о последствиях. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во часов  В том числе  

К/р  Л/р  Пр/р  

 Strong Ties! (Друзья) 13 1   

 Living & Spending (Образ жизни) 13 1   

 School days & Work (Школа и 

работа) 

13 1   

 Earth Alert! (Земля в опасности) 13 1   

 Holidays (Каникулы) 13 1   

 Food and Health (Едаиздоровье) 13 1   

 Let’s Have Fun (Развлечения) 13 1   

 Technology (Технология) 13 1   

 Резерв 1    

Итого  105 8   

Тематическое планирование 

11 класс 
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№ 

п/п 
Тема  

Кол-во часов  В том числе  

К/р  Л/р  Пр/р  

 Gemeinsam leben. Жить вместе 6    

 Kreativität. Творчество 4    

 ForschungslandDeutschland. 

Германия – странанаучных 

открытий. 

4    

 Hoch(Schule). Школа и высшее 

образование.  

5    

 Kunst. Искусство.  6    

 Helfen. Помощь 4    

 Kunst. Искусство 6    

 ZukunftderArbeitswelt. Будущее 

рынка труда 

5    

 Sport. Спорт 6    

 Medien. Средства массовой 

информации 

4    

 Sprache differenziert. Такой 

разнообразный язык 

5    

 Besondere Orte. Особенные места 5    

 Unternehmen. 

Предпринимательство 

5    

 Stadtleben — Landleben. Жизнь в 

городе и деревне 

5    

 Резерв 4    

Итого  105    

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 10 класс 

10 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИ- 

КОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922) 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918) Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения 

в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917—1922) Понятие Великой российской революции, 

продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. 
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Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская 

война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Первые мероприятия 

большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет 

о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 — весной 1918 г. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Вы- 

ступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров 

и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 
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Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой 

детской беспризорности. 

Наш край в 1914—1922 гг. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928) Катастрофические последствия Первой мировой 

и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье 

и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хо- 

зяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» 

и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии 

и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР 

в 1932— 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—

1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
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Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Совет- 

ские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления 

в литературе и архитектуре. 

Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы 

и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пе- 

реселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия 

и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор 

в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя войн а с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945) 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) План «Барбаросса». Соотношение 

сил противников на 22  июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на тер- 

риторию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 
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обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

груп- пировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 

1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и на транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) Сталинградская битва. 

Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом — осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—

1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла «Все для фронта, все для победы!». 

Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство 
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и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступле- 

ние советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной 

и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Осуждение 

главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941—1945 гг. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914—1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы 

и события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические 

течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство 

в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 

держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. 

Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. 

Новые методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения 

в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

МИР В 1918—1939 гг. 

От войны к миру Распад империй и образование новых национальных государств 

в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. 
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Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим 

в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. 

в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение 

в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра 

пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). 

Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная 

политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский 

кри- зис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» 

агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. Советско-

японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и др.). 

Технический прогресс в 1920— 1930-х гг. Изменение облика городов. «Потерянное 

поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления 

в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
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Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 1941 год. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии 

на СССР. 

Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой 

Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост.  

сильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом 

в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг., их роль 

в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников 

в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. 

Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: — в сфере 

гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучаю- 

щегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность проти- 

востоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность 

к гуманитарной и волонтерской деятельности; — в сфере патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
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наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искус- 

стве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; — в сфере духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будуще- го; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения 

создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; — в сфере эстетического воспитания: представление об 

исто- рически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности 

и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; — в сфере физического воспитания: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе при- меров из истории); 

представление об идеалах гармонично- го физического и духовного развития человека 

в историче- ских обществах и в современную эпоху; ответственное отно- шение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; — в сфере трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника раз- 

вития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; представление о разнообра- зии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; — в сфере экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и соци- 

альной среды, осознание глобального характера экологиче- ских проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

— в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека 

и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответствен- ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоцио- нальным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, уме- 
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ние действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах 

и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми 

логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; — 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять 

анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе 

в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); объяснять сферу применения и значение 

проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; — работа 

с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресур- сы 

и другие); извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по предло- женным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 

выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства современных 

информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: — общение: представлять 

особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения 

и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном 

окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; — 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения постав- 

ленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие 

в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; проявлять 
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творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: — владение приемами самоорганизации 

своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие; — владение приемами самоконтроля: осуществлять 

самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы 

в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; — принятие себя 

и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном 

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколе- 

ний; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения 

для совместного решения учебных задач, проблем. 

3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного предмета 

«История» на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися 

знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание исто- рии России XX — начала XXI в., осознание истоков наших до- 

стижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса;  понимание причин 

и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

вос- соединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России).  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политиче- ское и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в.  

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

и всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 
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4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.  

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

события истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале XXI в.  

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. 

в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности.  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 

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

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

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки 

революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй 

и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945—1991 гг. Экономическое развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 
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Причины распада Советского Союза. Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы 

в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России 

в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: Мир накануне 

Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. 

Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско- Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характер 

изовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914— 

1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения 

и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

называть наиболее значимые события истории России 1914— 1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; — определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, 

процес- сов истории России 1914—1945 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; — используя знания по истории России и всемирной истории 

1914—1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории; — используя знания по 

истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914—1945 гг. 2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, 

Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

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

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; — характеризовать деятельность исторических 

личностей в рамках событий, процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей страны и человечества в целом; — 

характеризовать значение и последствия событий 1914— 1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; — определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 3) 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его из- 

менения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и(или) дополни- 

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия 

и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; — по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; — 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

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

нах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических 

и художественных приемов создания памятников культуры; — представлять результаты 

самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всемирной ис- 

тории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; — определять 

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

событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

— понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/ 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; — формулировать аргументы 

для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по 

дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 4) Умение выявлять существенные черты исторических со- бытий, явлений, 

процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии 

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; — различать в исторической информации из 

курсов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; — группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 
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и другие); — обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; — на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; — 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным 

кри- териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; — на основе изучения 

исторического материала устанавливать исторические аналогии. 5) Умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий , 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — на 

основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

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

значение исторических событий, явлений, процессов; — устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временны́е связи между историческими событиями , 

явлени- ями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ информации из 

истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг.; — делать предположения 

о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, 

про- цессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; — излагать исторический 

материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; — соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; — определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1914— 1945 гг. 6) Умение критически анализировать для решения 

познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг.; — определять авторство письменного исторического источника 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; — определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные 

призна- ки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; — анализировать письменный исторический источник по исто- рии 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин- 

формации, достоверности содержания; — соотносить содержание исторического 

источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, 

другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); — сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг., делать выводы; — использовать исторические письменные источники при аргу- 

ментации дискуссионных точек зрения; — проводить атрибуцию вещественного 

исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); ис- 
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пользуя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; — 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время 

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

информацию, описывать визуальный и аудио-визуальный исторический источник. 

— отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; — узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; — привлекать контекстную 

информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую карту; — сопоставлять, анализировать информацию, 

представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; — на основании информации, 

представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., 

про- водить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния 

и т. п.), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

наро- дов, делать выводы; — сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг., 

с информацией из аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; — определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; — на основании визуальных источников 

исторической информации и статистической информации по истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; — сопоставлять 

визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; — 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 9) 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу- 

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многона-ционального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; — знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического 

и культурного развития России; — понимать особенности общения с представителями 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета 

в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; — 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
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связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

и речевого этикета. 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

исто- рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность 

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; — используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; — активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 11) Знание ключевых событий, 

основных дат и этапов истории России и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. 

Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй 

и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: Мир накануне Первой 

мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, 

результаты. 

Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг.; — называть даты важнейших событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; — выявлять синхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг., делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в данный период; — характеризовать место, обстоятельства, 



122 

 

 

участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1914—1945 гг. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 История России. 

1914—1945 гг. 

 

45    

2 Советский Союз 

в 1920—1930-е гг.  

 

16    

3.  Всеобщая история. 

1914—1945 гг.   

 

23    

4. Мир в 1918—

1939 гг.  

 

14    

5. Вторая мировая 

война  

 

4    

Итого 102    

 

 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. Введение СССР В 1945—1991 гг. СССР в 1945—

1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно- командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение едино- 

личной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 
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Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции 

в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие.). Диссидентский вызов. Борьба 

с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 

и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) Нарастание кризисных явлений 

в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен 

на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Анти-алкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

резуль- таты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший 

орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й ста- тьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 

Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 
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«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945—1991 гг. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок 

и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами эко- 

номических реформ. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-полити- 

ческий кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми- 

ровых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования 

и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
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вла- сти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические 

и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. 

Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности 

и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других.). 

Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Рефор- мы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки 

и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 

мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация 

бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические 

движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным тер- 

роризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над во- 

оружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия 

и реакция в мире. 
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Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию 

в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США 

и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики 

(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). 

Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России 

и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 

2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии об- 

разования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов 

их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992—2022 гг. 

Итоговое обобщение 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной 

системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств 

во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-по- 

литических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. 

Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США 

и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентиро 

ванной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская  модель» со- 

циально-экономического развития. Падение диктатур в Гре- ции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 
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Страны Центральной и Восточной Европы во вто- рой половине ХХ — начале XXI в. 
Революции второй по- ловины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. 

Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии 

и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

экономи- ческие реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя 

и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце 

ХХ — начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). 

Выбор путей развития. Попытки утверждения демократиче- ских режимов 

и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические кон- фликты 

в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-

реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый пово- 

рот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлин- ские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
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(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников 

ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР 

и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация — правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. 

От биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. 

Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России 

в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии 

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. 

Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Дизайн. Кинематограф. 

Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. 

Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир Глобальные проблемы человечества. Существование и распро- 

странение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

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

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

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

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

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945— 

2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения 

и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

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

особую значимость для истории нашей страны; — определять и объяснять 
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(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, 

процес- сов истории России 1945—2022 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; — используя знания по истории России и всемирной истории 

1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; — используя знания по 

истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945—2022 гг. 2) Знание имен исторических личностей, внесших значи- 

тельный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России 

в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

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

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; — характеризовать деятельность исторических 

личностей в рамках событий, процессов истории России 1945—2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей страны и человечества в целом; — 

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

выдающиеся исторические личности, для истории России; — определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей. 3) 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополни- 

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия 

и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; — по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; — 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

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

нах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; — представлять описание памятников материальной и художе- ственной 

культуры 1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; — представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России 

и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; — 

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

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; — понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения какой-либо оценки исторических событий; — 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 



131 

 

 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 

1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 4) Умение выявлять существенные черты исторических со-

бытий, явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию 

в соответствии с заданными крите- риями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; — различать в исторической информации из 

курсов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; — группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и другие); — обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг.; — на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; — 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

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

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; — на основе изучения 

исторического материала устанавливать исторические аналогии. 5) Умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий , 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края 

и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — на 

основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

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

значение исторических событий , явлений, процессов; — устанавливать причинно -

следственные, пространственные, временны́е связи межд у историческими событиями, 

явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ информации из 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг.; — делать предположения 

о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; — излагать исторический 

материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; — соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; — определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1945— 2022 гг. 6) Умение критически анализировать для решения 

познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; — определять авторство письменного исторического источника 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; — определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные 
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признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг.; — анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин- 

формации, достоверности содержания; 

— соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

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

информации (в том числе с исторической картой/схемой); — сопоставлять, анализировать 

информацию из двух или более письменных исторических источников по истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы; — использовать исторические 

письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; — проводить 

атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; — проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто- 

рических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудио-визуальный исторический 

источник. 7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; — самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явле- ний, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945— 2022 гг.; — на основе знаний по истории самостоятельно 

подбирать достоверные визуальные источники исторической информа- ции, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; — 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945— 

2022 гг.; — используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 8) Умение 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные при- знаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; — отвечать на вопросы по 

содержанию текстового источника исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; — 

узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры 

и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 
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1945—2022 гг.; — привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; — 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

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

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

выводы; — на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг., про- водить сравнение исторических объектов 

(размеры террито- 

рий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; — сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1945— 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; — определять события, явления, процессы, которым посвяще- 

ны визуальные источники исторической информации; — на основании визуальных 

источников исторической информации и статистической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; — сопоставлять 

визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; — 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 

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

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 9) 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу- 

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; — знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического 

и культурного развития России; — понимать особенности общения с представителями 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета 

в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; — 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

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

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

и речевого этикета. 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

исто- рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; — 
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используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

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

2022 гг.; — используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; — активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 11) Знание ключевых событий, 

основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: СССР в 1945—1991 гг. 

Экономическое развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: Послевоенные 

перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация 

и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: — 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг.; — называть даты важнейших событий и процессов отечествен- ной 

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; — выявлять синхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в данный период; — характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты и последствия важнейших исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1945—2022 гг. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

В том числе 

контрольны

х работ 

практически

х работ 

лабораторн

ых работ 

1 История России. 1945—

2022 гг.  

 

45    

2 Российская Федерация 

в 1992—2022 гг.  

 

25    

Итого 70    

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)10 класс 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе положений и требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», 

а также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы среднего 

общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 6 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях 

жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 6 развитие 

личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 6 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 6 развитие интереса обучающихся к освоению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 6 освоение системы знаний об обществе и 

человеке, формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в 

Федеральном государственном образова- тельном стандарте среднего общего 

образования; 6 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать 

ее и использовать для самостоятельного решения учебнопознавательных, ис- 

следовательских задач, а также в проектной деятельности; 6 совершенствование опыта 

обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности 

и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, 

свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 
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людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: 6 определение учебного содержания научной и 

практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего 

подросткового возраста; 6 представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 

обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финан- 

сового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 6 обеспечение развития ключевых навыков, 

формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 6 включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 6 расширение возможностей самопрезентации обучающихся, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: — изучении 

нового теоретического содержания; — рассмотрении ряда ранее изученных социальных 

явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; — освоении 

обучающимися базовых методов социального познания; — большей опоре на 

самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; — расширении и 

совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые 

осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных 

ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(базовый уровень) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество учебных часов на два года обучения 

учебного предмета «Обществознание» составляет 136 часов. Учебным планом на изуче- 

ние обществознания отводится в 10—11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом особенностей 

преподавания обществознания на уровне среднего общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа- ции основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, 
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уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 

иных культур, конфессий; готовность противостоять идеологии экстремизма, национа- 

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи- озным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение 

к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать 

различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и 

общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие 

вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному 

труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; планирование и осуществление действий 

в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
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действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направлен- 

ности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; осознание 

ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: — самосознания, 

включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; — саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; — внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; — эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; — социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» должны отражать: 1. Овладение универсальными 

учебными познавательными действиями Базовые логические действия: самостоятельно 

формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять цели познавательной 

деятельности, задавать па- раметры и критерии их достижения; выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить 

коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: развивать навыки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов социального познания; осуществлять деятельность по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ- 

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные 
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связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать результаты, 

полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозиро- 

вать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, возникающим в 

процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; уметь переносить знания об общественных объектах, явле- ниях и 

процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

Работа с информацией: владеть навыками получения социальной информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том 

числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения; понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы. выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учетом мнений участни- ков, обсуждать результаты 

совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каждого участ- ника 

команды в общий результат по разработанным крите- риям; предлагать новые учебные 

исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинально- сти, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 3. Овладение универсальными 

регулятивными действиями Самоорганизация: самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; самостоятельно 

составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, возникающим в познава- 

тельной и практической деятельности, в межличностных отношениях; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор стратегий 

поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; оценивать приобретенный опыт; способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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Самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

10 класс 

1) Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 

и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; гло 

бальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 

самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; об (о) 

историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; об 

(о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в со- временной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 2) 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах из разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в 

том числе достиже- 

ний российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы, образование, наука, 

искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 

экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, международное разделение труда; определять различные 

смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, 

экономика, собственность; классифицировать и типологизировать на основе предло- 

женных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 
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явления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы 

деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни 

образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, 

безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий. 4) Владеть умениями 

устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и 

качества жизни; спроса и предложения; характеризовать причины и последствия 

преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского общества; 

противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 

инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии 

как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 5) 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социаль- 

ного познания, в том числе социологические опросы, биогра- фический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 6) 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений 

для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 7) Осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания об 

обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 9) Формулировать, основываясь на социальных 
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ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам 

влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 

человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии 

лично- сти; роли государства в экономике; путей достижения эконо- мического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; конкретизировать 

теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм 

обществен- ного развития; человеке как результате биологической и со- циокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных цен- 

ностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе 

сове- сти; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения 

людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по 

достижению финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 11) Оценивать социальную 

информацию по проблемам развития современного общества, общественного и 

индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) си- туациях с точки зрения социальных норм. 12) Самостоятельно оценивать 

практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

соб- ственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы 

морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Тема  
Кол-во 

часов  

В том числе  

К/р  Л/р  Пр/р  

  1 Человек в обществе 30    

2 Общество как мир культуры  22    

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

53    

Итого  105    
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)11 класс 

 

11 класс 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

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

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

соци- альной политики в Российской Федерации, в том числе в об- ласти поддержки 

семьи; о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федера- ции; конституционном статусе и 

полномочиях органов госу- дарственной власти; о (об) праве как социальном регуляторе, 

системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, сво- бод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Фе- дерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Рос- сийской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи- стративных, 

уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве, гражданском, административном и уголов- ном судопроизводстве. 2) 

Характеризовать российские духовно-нравственные цен- ности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотиз- ма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

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

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Ро- дины, осознания ценности культуры России и 

традиций на- родов России, общественной стабильности и целостности го- сударства на 

примерах из разделов «Социальная сфера», «По- литическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 3) Владеть умениями 

определять смысл, различать призна- ки научных понятий и использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении соб- ственных 

суждений и построении устных и письменных вы- сказываний, включая понятия: 

социальные общности, соци- альные группы и отношения между ними, социальная стра- 

тификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, эт- нические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политиче- ская власть, 

политический институт, политические отноше- ния, политическая система, государство, 

национальная безо- пасность, политическая культура, политическая элита, поли- тическое 

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

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, норма- 

тивный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодатель- ный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Феде- рации, налог; определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный 

институт; классифицировать и типологизировать на основе предло- женных критериев 

используемые в социальных науках поня- тия и термины, отражающие социальные 

явления и процес- сы, в том числе: социальные общности и группы; виды со- циальной 

мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы госу- 

дарства; политические партии; виды политического лидер- 

ства, избирательных и партийных систем, политических идео- логий; правовые нормы; 

отрасли и институты права; источ- ники права; нормативные правовые акты; виды 

правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответствен- ности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Рос- сийской Федерации; способы защиты гражданских прав, пра- 

воохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 
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дисципли- нарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды администра- тивных правонарушений и 

наказаний; экологические право- нарушения; способы защиты права на благоприятную 

окру- жающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уго- ловном праве. 4) 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы го- сударства, политической культуры личности и ее политиче- ского поведения, 

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

примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития обще- ственных 

процессов; характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возраста- ния социальной мобильности; сохранения социального нера- 

венства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиант- ного) поведения; 

правонарушения и юридической ответствен- ности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, вклю- чая нормы права; социального 

контроля; государства, субъек- тов и органов государственной власти в Российской 

Федера- ции; политических партий; средств массовой информации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с 

помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсаль- 

 

ные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнози- рование. 6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федера- ции», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целена- правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

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

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфе- ра», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 7) Осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре 

общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисципли- нарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план разверну- 

тых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 8) Использовать политические и 

правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и 

культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства ин- формационно-
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коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

«Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний 

о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по про- 

блемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

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

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского обще- ства; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правона- рушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) консти- туционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах кон- 

ституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

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

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

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях на- 

логоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

лич- ного социального опыта. 10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными 

финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 11) Оценивать социальную 

информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, 

правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, со- 

держащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и 

права. 12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного пове- 

дения, опасность алкоголизма и наркомании. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(базовый уровень) 10 КЛАСС 

Человек в обществе 
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Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная рево- 

люция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жиз- 

недеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 

Мышление, его формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его 

виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 

технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 

научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культу- 

ры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской 

культуры в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования 

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. 
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Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

тельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Вы- 

ручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансо- 

вые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика 

Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 

торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Россий- ской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и ро- ли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи. 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования 

сийской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоци- альные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. 

Политическая система Российской Федерации на современном этапе. Государство как 

основной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции 

государства. 
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Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно- политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. 

Формы участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 

функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и воен- ного 

времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.  

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во часов  В том числе 

К/р  Л/р  Пр/р  

1 
Экономическая 

жизнь 
38 
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общества 

2 Социальная 

сфера 

26    

3 Политическая 

жизнь 

общества 

31    

4 Заключение. 

Взгляд в 

будущее 

3    

5 Резерв 7    

 Итого  105    

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)10 класс 

Раздел 1. География как наука Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. 

Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований 

в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. 

Современные направления географических исследований. Источники географической ин- 

формации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология Тема 1. Географическая среда. 

Географическая среда как гео- система; факторы, еѐ формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным условиям территорий, еѐ изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 1. Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового 

океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их 

достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей 

устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного 

с опасными природными явлениями/глобальными изменениями климата/загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообе- спеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнерго- ресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жиз- ни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 
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Практические работы 1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации. 2. Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта Тема 1. Политическая география 

и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского 

и приарктическо- го государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Числен- 

ность населения мира и динамика еѐ изменения. Воспроизводство населения, его типы 

и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития 

(демографиче- ский взрыв, демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и еѐ направления в странах различных типов воспроизводства 

населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся). 2. Объяснение особенности демографической политики в странах 

с различным типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности 

их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, 

главные районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры 

в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы 1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах раз- 

личных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 2. 

Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 

Тема 3.  Размещение населения. Географические особенности размещения населения 

и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы 

и формы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского 

и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран 

и регионов мира. 

Практическая работа 1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения 

в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. 

Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная 
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и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования 

международной специализации стран и роль географических факторов в еѐ 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и еѐ 

влияние на хозяйство стран разных социально-эко- номических типов. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной 

промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортѐры и импортѐры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортѐров нефти. Современные тенденции 

развития отрасли, изменяющие еѐ географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелѐная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еѐ 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии 

с использованием ВИЭ. 

Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетиче- ских и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-произво- дители и экспортѐры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чѐрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-про- изводители и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиа строения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на 

окружающую среду. 

Практическая работа 1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России 

как одного из главных экспортѐров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
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Практическая работа 2. Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры 

и импортѐры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали 

и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля 

и туризм. 

11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Аф- рика, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 1. Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ре- сурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ре- сурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа 1. Сравнение международной промышленной и сельскохо- 

зяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа 1. Объяснение особенностей территориальной структуры хо- 

зяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характе- 

ристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа 1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и гео- демографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
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Практическая работа 1. Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества Группы глобальных проблем: 

геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу 

и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных 

ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и дегра- дации земель 

и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа 1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем че- 

ловечества на основе анализа различных источников географической информации 

и участия России в их решении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией лично- сти, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания: — сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; — осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; — принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; — готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи- 

озным, расовым, национальным признакам; — готовность вести совместную деятельность 

в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; — умение взаимодействовать с социальными институтами в со- 

ответствии с их функциями и назначением; — готовность к гуманитарной и волонтѐрской 

деятельности; патриотического воспитания: — сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответствен- 

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; — ценностное отношение 

к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 
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традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

— идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; духовно-нравственного воспитания: — осознание духовных ценностей 

российского народа; — сформированность нравственного сознания, этического пове- 

дения; — способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; — осознание личного вклада 

в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической 

и эко- логической культуры; — ответственное отношение к своим родителям, созданию 

се- мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; эстетического воспитания: — эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, 

своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; — способность воспринимать различные виды искусства, традиции 

и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; — 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отече- ственного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; — готовность 

к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; физического воспитания: — сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения 

к своему здоровью; — потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; — активное неприятие вредных привычек 

и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; трудового 

воспитания: — готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; — 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельно- сти в области 

географических наук, умение совершать осоз- нанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собствен- ные жизненные планы; — готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; экологического 

воспитания: — сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей 

их проявления; — планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; — активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; — умение прогнозировать, в том числе на основе 

применения географических знаний, неблагоприятные экологические по- следствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; — расширение опыта деятельности 

экологической направленности; ценности научного познания: — сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук 

и обще- ственной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; — совершенствование языковой 

и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира 

для применения различных источников географической ин- формации в решении учебных 

и (или) практико-ориентиро- ванных задач; — осознание ценности научной деятельности, 

готовность осу- ществлять проектную и исследовательскую деятельность 

в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 
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а) базовые логические действия: — самостоятельно формулировать и актуализировать 

пробле- мы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, 

рассматривать их всесторонне; — устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; — определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; — разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; — выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом предложенной географической 

задачи; — вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

— координировать и выполнять работу при решении географи- ческих задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; — креативно мыслить при 

поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты; б) базовые 

исследовательские действия: — владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, 

применению различных методов познания природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; — владеть видами деятельности по 

получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и при- 

менению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; — владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; — формулировать собственные задачи в образовательной дея- тельности 

и жизненных ситуациях; — выявлять причинно-следственные связи и актуализировать 

задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; — анализировать полученные 

в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; — давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретѐнный опыт; — уметь переносить знания в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; — уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; — выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы 

и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; в) работа 

с информацией: — выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены 

средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интер- 

претации информации различных видов и форм представления; — выбирать оптимальную 

форму представления и визуализации информации с учѐтом еѐ назначения (тексты, 

картосхемы, диаграммы и т. д.); — оценивать достоверность информации; — 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюде- нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: — 

владеть различными способами общения и взаимодействия; — аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликт- ные ситуации; — сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; — 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по геогра- фическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; б) совместная деятельность: — 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; — выбирать тематику 

и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллек- тива; — принимать цели совместной деятельности, организовывать 

и координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять 
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роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; — 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; — предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; Овладение универсальными 

регулятивными действиями: а) самоорганизация: — самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; — самостоятельно 

составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; — давать оценку новым ситуациям; — расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; — делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; — оценивать приобретѐнный 

опыт; — способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) 

самоконтроль: — давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие ре- зультатов 

целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; — оценивать риски 

и своевременно принимать решения по их снижению; — использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; — принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; в) эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформиро- ванность: — самосознания, включающего способность понимать своѐ эмо- 

циональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; — саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться 

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; — 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; — эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; — 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. г) принятие себя 

и других: — принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; — принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; — признавать своѐ 

право и право других на ошибки; — развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

10 класс 

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

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявле- ния глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 2) 

освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение изученных гео- 

графических объектов в пространстве, новую многополярную модель политического 

мироустройства, ареалы распространения основных религий; приводить примеры 

наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, 

имеющих различное географическое положение, стран с различными формами прав- 

ления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 
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промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, зе- 

мельных, водных ресурсов; 3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления 

в повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономер- 

ностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня 

развития мирового хозяйства (объѐмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного 

производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции 

и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, во- 

дными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической 

информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 

условиями и размещением населения, в том числе между глобальным изменением 

климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью 

и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки 

и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления 

и противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их 

влияния на окружающую среду; формулировать и/или обосновывать выводы на основе ис- 

пользования географических знаний; 4) владение географической терминологией 

и системой базовых географических понятий: применять социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демо- 

графический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции насе ления, «климатические беженцы», расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономиче- ская 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водород- ная 

энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-о- 

риентированных задач; 5) сформированность умений проводить наблюдения за от- 

дельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 

и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации ре- зультатов 
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наблюдения/исследования; 6) сформированность умений находить и использовать раз- 

личные источники географической информации для получения новых знаний 

о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, стати- стические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять 

и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характери- 

зующие изученные географические объекты, процессы и явления; прогнозировать 

изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических про- блем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) географическую информацию 

о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы 

и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, по- лучаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления меж- дународных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно- ресурсного 

капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэколо-гические процессы 

и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран 

с использованием источ- ников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства 

и изменения его отраслевой и территори- альной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов 

в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 10) 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия 
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в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объѐмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов 

и стран мира, на планетарном уровне; 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  4    

2 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ГЕОЭКОЛОГИЯ  

7    

3 НАСЕЛЕНИЕ МИРА  7    

4  МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 16    

 Итого 34    

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)11 класс 

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

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 2) освоение 

и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; описывать положение и взаиморасположение регионов 

и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распозна- вать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических законо- мерностях для определения 

географических факторов между- народной хозяйственной специализации изученных 

стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

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

стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географиче- ского 

положения, форме правления и государственного устрой- ства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения  с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 4) владение 

географической терминологией и системой базовых географических понятий:  применять 
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изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

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

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кри- зис, старение населения, состав населения, структура населе- ния, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, междуна- родная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелѐная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 5) сформированность умений 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения/исследования; 6) сформированность умений 

находить и использовать раз- личные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социально-экономических про- цессах 

и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов 

и явлений на террито- рии регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы 

и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран 

с использованием источников географической информации; определять и находить 

в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию 

о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

 

7) владение умениями географического анализа и интерпре- тации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

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

том числе и России); представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и др.) географическую информацию о населении, размещении 

хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре 

их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

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

и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние 

природно-ресурсного капитала на форми- рование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологи- 

 

ческие процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим 

и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 10) 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 РЕГИОНЫ И СТРАНЫ  27    

2 ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

7    

 Итого 34    

 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 10 класс 
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Авторская программа «Математика: рабочие программы: 5—11 классы» А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, 

с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 
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• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближѐнные 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемые результаты обучения курса алгебры и начал анализа в 10 классе 

Числа и величины: 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, 

а также задач из смежных дисциплин; 

Выражения: 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем  

и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства: 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические уравнения, неравенства и 

их системы; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции: 

Выпускник научится: 
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• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков иррациональных, степенных, 

тригонометрических, обратных тригонометрических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа: 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной 

в курсе математики, в смежных дисциплинах. 

Геометрия: 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

• находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

• вычислять  

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объѐмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Повторение и расширение сведений о функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции. 

Свойства графиков чѐтной и нечѐтной функций. Построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, 

симметрий). Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с еѐ 

обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных 

функций. Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения 

(неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-

следствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

2. Степенная функция 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных 

преобразований для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий 

для решения иррациональных уравнений. Степенная функция. Степенная функция с 
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натуральным (целым) показателем. Свойства степенной функции с натуральным (целым) 

показателем. График степенной функции с натуральным (целым) показателем. Функция y 

= n x. Взаимообратность функций y = n x и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции y = n x и еѐ график. 

3. Тригонометрические функции 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. Косинус, 

синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, 

синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и 

разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Периодические функции. Период 

периодической функции. Главный период. Свойства графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. 

Графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Свойства обратных тригонометрических функций и их графики. 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

5. Производная и ее применение 

Предел функции в точке. Непрерывность. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Производная функции в точке. Таблица производных. Правила вычисления 

производных. Механический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функции. Точки 

экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

Построение графиков функций. 

6. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса  

7. Введение в стереометрию  

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 четырѐхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с использованием 

метода координат. 

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, 

конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них.  

8. Параллельность в пространстве  
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 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. 

9. Перпендикулярность в пространстве  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

10. Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Простейшие комбинации многогранников и тел 

вращения. Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). 

11. Обобщение и систематизация знаний учащихся  

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во часов  В том числе  

По 

авторской 

программе 

 К/р  

1 Повторение и расширение сведений о 

функции 

12 8 1 

2 Степенная функция 19 13 2 

3 Тригонометрические функции 29 19 2 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 17 11 1 

5 Производная и ее применение 26 17 2 

6 Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 

2 2 1 

Итого по алгебре и началам анализа  105 70 9 

7 Введение в стереометрию 9 9 1 

8 Параллельность в пространстве 15 15 1 

9 Перпендикулярность в пространстве 27 27 2 

10 Многогранники 15 15 1 

11 Обобщение и систематизация знаний 

учащихся 

4 4 1 

Итого по геометрии  70 70 6 

Всего  175 140 15 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, 

с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближѐнные 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 
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8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемые результаты обучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 

Числа и величины: 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции 

с комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, 

а также задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

Выражения: 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем  

и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства: 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 
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Функции: 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков иррациональных, степенных, 

тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и логарифмических 

функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа: 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определенного интеграла. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной 

в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

сформировать и углубить знания об интеграле. 

Вероятность и статистика. 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Геометрия: 

Выпускник научится: 
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• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объѐмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 
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• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1. Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

  неравенства. Производные показательной и логарифмической функций. 

2. Интеграл и его применение  

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной 

трапеции. Определѐнный интеграл. Вычисление объемов тел. 

3. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона  

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания 

(комбинации). Бином Ньютона. 

4. Элементы теории вероятностей  

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики 

5. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

6. Координаты и векторы в пространстве  

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение 

векторов. Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости. 

Четырѐхмерный куб. 

7. Тела вращения  

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечѐнный конус. Комбинации 

конуса и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. 

8. Объѐмы тел. Площадь сферы  

Объѐм тела. Формулы для вычисления объѐма призмы. Формулы для вычисления 

объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды. Объѐмы тел вращения. Площадь сферы. 

Определение Минковского. 

9. Обобщение и систематизация знаний обучающихся 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п Тема  

Кол-во 

часов 

В том 

числе  

 К/р  

1 Показательная и логарифмическая функции 28 2 

2 Интеграл и его применение 11 1 

3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 12 1 
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4 Элементы теории вероятностей 11 1 

5 Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа  

43 1 

Итого по алгебре и началам анализа  105 6 

6 Координаты и векторы в пространстве 16 1 

7 Тела вращения 29 2 

8 Объѐмы тел. Площадь сферы 17 2 

9 Обобщение и систематизация знаний учащихся 8 1 

Итого по геометрии  70 5 

Всего  175 11 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 10 класс 

Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина.- 2-е изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018.-288 с.: ил. 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

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, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

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-исследова-

тельской, проектной и социальной деятельности; 

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, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести такие результаты, как: 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

осознание 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 спо-

собности 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; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

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

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных УУД 

более всего ориентированы такие тематические разделы курса, как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление, развитие и совершенствование ряда коммуникативных универсальных 

учебных действий. А именно, выпускники могут научиться: 

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. 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Информатика» для среднего общего образования структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
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ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Выпускник на базовом уровне 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. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 

Выпускник на базовом уровне 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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. 

Тема «Представление информации в компьютере»  

Выпускник на базовом уровне научится. 

переводить заданное натуральное число из двоичной зааписи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 
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определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Выпускник на базовом уровне научится строить логическое выражение по заданной 

таблице истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться выполнять 

эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов» 

Выпускник на базовом уровне научится создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «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 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

Информация, ее свойства и виды 

Информационная культура и информационная 

грамотность 

Этапы работы с информацией 

Некоторые приемы работы с текстовой информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

Содержательный подход к измерению информации 

Алфавитный подход к измерению информации 

Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах различной 

природы 

Системы 

Информационные связи в системах 

Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

Задачи обработки информации 

Кодирование информации 

Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

Передача информации 

Хранение информации 

Тема «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано 

Глава 1. Информация и информационные процессы  

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 
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Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 10. Представление чисел в позиционных системах 

счисления 

Общие сведения о системах счисления 

Позиционные системы счисления 

Перевод чисел из g-ичной в десятичную систему 

счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

Перевод целого десятичного числа в систему счисления с 

основанием q 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему 

счисления 

Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием р в систему счисления с основанием q 

Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления 

с основанием q 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

Деление чисел в системе счисления с основанием q 

Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

Представление целых чисел 

Представление вещественных чисел 
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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 формы 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

Понятие множества 

Операции над множествами 

Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

Логические высказывания и переменные 

Логические операции 

Логические выражения 

Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

Построение таблиц истинности 

Анализ таблиц истинности 

§ 20. Преобразование логических выражений 

Основные законы алгебры логики 

Логические функции 

Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схемотехники. Логические схемы 

Логические элементы 

Сумматор 

3. Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их решения 

Метод рассуждений 

Задачи о рыцарях и лжецах 

Задачи на сопоставление. Табличный метод 

Использование таблиц истинности для решения 

логических задач 

Решение логических задач путем упрощения логических 

выражений 

Тема «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 компьютеров 

и компьютерных систем. Различные виды 

программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение § §6. 

История развития вычислительной техники 

Этапы информационных преобразований в обществе 

История развития устройств для вычислений 

Поколения ЭВМ 

§ 7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

Принципы Неймана—Лебедева 

Архитектура персонального компьютера 

Перспективные направления развития компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

Структура программного обеспечения 

Системное программное обеспечение 

Системы программирования 

Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

Файлы и каталоги 

Функции файловой системы 

Файловые структуры 
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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 персонального компьютера 

или графического планшета. Программы, 

синтеза и распознавания устной речи 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

§ 23. Текстовые документы 

Виды текстовых документов 

Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации 

Создание текстовых документов на компьютере 

Средства автоматизации процесса создания документов 

Совместная работа над документом 

Оформление реферата как пример автоматизации 

процесса создания документов 

Другие возможности автоматизации обработки текстовой 

информации 

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 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и ее виды 

Форматы графических файлов 

Понятие разрешения 

Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

Виды компьютерных презентаций 
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приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, 

технология публикации готового 

материала в сети 

Создание презентаций 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название тематического блока в 

соответствии с ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Информация и инфор-

мационные процессы 

Информация и информационные 

процессы 

6 3 3 

2 Использование программных систем и 

сервисов 

Компьютер и его программное 

обеспечение 

5 3 2 

3 Математические основы информатики 

 

Представление информации в 

компьютере 

9 5 4 

4 Алгоритмы и элементы 

программирования 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

8 4 4 

5 Информационно- коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

5 2 3 

 Итоговое повторение 2 1 1 

 Итого’. 35 18 17 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 11 класс 

Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина.- 2-е изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018.-288 с.: ил. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

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, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

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-исследова-

тельской, проектной и социальной деятельности; 

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, 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести такие результаты, как: 

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; 

осознание 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 спо-

собности 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; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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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. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных УУД 

более всего ориентированы такие тематические разделы курса, как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление, развитие и совершенствование ряда коммуникативных универсальных 

учебных действий. А именно, выпускники могут научиться: 

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. 
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Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Информатика» для среднего общего образования структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Выпускник на базовом уровне 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. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 

Выпускник на базовом уровне 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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; 
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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. 

Тема «Представление информации в компьютере»  

Выпускник на базовом уровне научится. 

переводить заданное натуральное число из двоичной зааписи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Выпускник на базовом уровне научится строить логическое выражение по заданной 

таблице истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться выполнять 

эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов» 

Выпускник на базовом уровне научится создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «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 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации 

Кодировка ASCII и ее расширения 

Стандарт UNICODE 

Информационный объем текстового сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

Общие подходы к кодированию графической 

информации 

О векторной и растровой графике 

Кодирование цвета 

Цветовая модель RGB 

Цветовая модель HSB 

Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

Звук и его характеристики 

Понятие звукозаписи 

Оцифровка звука 

Тема «Математические основы информатики» 
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Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (пример: 

построение 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 

Глава 3. Информационное моделирование  

§ 10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§ 11. Моделирование на графах 

Алгоритмы нахождения кратчайших путей 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Табличные величины 

(массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования  

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

Последовательная алгоритмическая конструкция 

Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 

Циклическая алгоритмическая конструкция 

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 вы-

бранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алго-

ритмов 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 после-

довательности (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 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

Структурная организация данных 

Некоторые сведения о языке программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы 

Общие сведения об одномерных массивах 

Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

Проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию 

Удаление и вставка элементов массива 

Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

Общее представление о структурном программировании 

Вспомогательный алгоритм 

Рекурсивные алгоритмы 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal 
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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 па-

мяти’, зависимость вычислений от 

размера исходных данных 

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 

Другие приемы анализа программ 

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 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

Общие сведения о моделировании 

Компьютерное моделирование 

Тема «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. 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§18. Информационное право и информационная 

безопасность 

Правовое регулирование в области информационных 

ресурсов 

Правовые нормы использования программного 

обеспечения 
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Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение компьютеров 

и компьютерных систем. Различные 

виды программного обеспечения 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 Федера-

ции 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 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического 

моделирования) 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах  

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

Объекты табличного процессора и их свойства 

Некоторые приемы ввода и редактирования данных 

Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 

Редактирование книги и электронной таблицы 

Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

Общие сведения о функциях 

Математические и статистические функции 

Логические функции 

Финансовые функции 

Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

Диаграммы 

Сортировка данных 

Фильтрация данных 
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Условное форматирование 

Подбор параметра 

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 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 12. База данных как модель предметной области 

Общие представления об информационных системах 

Предметная область и ее моделирование 

Представление о моделях данных 

Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами данных 

Этапы разработки базы данных 

СУБД и их классификация 

Работа в программной среде СУБД 

Манипулирование данными в базе данных 

Тема «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 

вебстраницы 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 го-

стиниц и т. п. 

Глава 4. Сетевые информационные технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных сетей 

Компьютерные сети и их классификация 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных 

сетей 

Работа в локальной сети 

Как устроен Интернет 

История появления и развития компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

Информационные службы 

Коммуникационные службы 

Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная информационная система 

Всемирная паутина 

Поиск информации в сети Интернет 

О достоверности информации, представленной на веб-

ресурсах 

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 образова-

тельные ресурсы 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 17. Информационное общество 

Понятие информационного общества 

Информационные ресурсы, продукты и услуги 

Информатизация образования 

Россия на пути к информационному обществу 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах, компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности автоматизированных 

информационных систем. Электронная 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и информационная 

безопасность 

Правовое регулирование в области информационных 

ресурсов 

Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

О наказаниях за информационные преступления 
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подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Информационная безопасность 

Защита информации 

3. Тематическое планирование 

11 класс 

№ Название тематического блока в 

соответствии с ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Алгоритмы и элементы программирования Информационное 

моделирование 

8 4 4 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 5 4 

3 Использование программных систем и 

сервисов 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 2 4 

4 Информационно-коммуникационные 

технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Основы социальной 

информатики 

4 3 1 

5 Сетевые информационные 

технологии 

5 2 3 

 Итоговое повторение 3 2 1 

 Итого 35 18 17 

ФИЗИКА (базовый уровень) 10 класс 

Физика. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК  Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 10 класс. Базовый 

уровень и углубленный уровни. – М.: Просвещение, 2020 

Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017 

     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 

химии, биологии, физической географии и астрономии. 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии: методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
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воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
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виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельностикак 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
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•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик  

продукта;  

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
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•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

•выделять явление из общего ряда других явлений;  

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

•резюмировать главную идею текста;  

•критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

•определять свое отношение к природной среде;  

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

•формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

•определять возможные роли в совместной деятельности;  

•играть определенную роль в совместной деятельности;  

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•выделять общую точку зрения в дискуссии;  

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
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•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на- 

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике  

Обучающийся научится:  

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

•понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  
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•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Формы и средства контроля 

Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: текущий контроль 

(фронтальный опрос, собеседование), самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

лабораторные работы, защита проектов. 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс: к учебнику Г. Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс» / О. И. Громцева.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2010.-159 с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

2. Содержание тем учебного курса 

Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – модель – (выводы-следствия с учетом 

границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Научное мировоззрение. 

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

    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. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 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.Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы 

сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
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механической энергии.Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. «Изучение движения тела по окружности» 

2. «Измерение жѐсткости пружины» 

3. «Измерение коэффициента трения скольжения» 

4. «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

5. «Изучение закона сохранения механической энергии» 

6. «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа.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: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

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.Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса физики ученики должны знать/понимать: 

смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, электрический 

ток, атом; 

смысл физических величин:  путь, скорость, ускорение, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергии, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка и полной электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

Кулона, Фарадея; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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; 

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, силы тока от напряжения на участке цепи; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводитьпримеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 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. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Лабораторных работ 
Контрольных работ, 

зачетов 

Введение (1 час) 

I. Магнитное поле 1 часов - - 

Механика (27 часов) 

II. Кинематика 6 часов 1 час 1 час 

 III. Диманика 9 часов 3 часа - 

IV. Законы сохранения 7 часов 1 час 1 час 

V. Статика 3 часа 1 час - 

VI. Основы гидромеханики 2 часа - - 

Молекулярная физика и термодинамика (17 часов) 

VII. 
Основы молекулярно-

кинетической теории 
10 часов 1 час - 

VIII. Основы термодинамики 7 часов - 1 час 

Основы электродинамики (16 часов) 

IX. Электростатика 6 часов - - 

X. Законы постоянного тока 6 часов 2 часа 1 час 

XI. 
Электрический ток в 

различных средах 
4 часа - - 

 Обобщающее повторение 9 часов - - 

  Итого 
70  

часов 
9 часов 4 часа 

Физика (базовый уровень) 11 класс 

Физика. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК  Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 11 класс. Базовый 

уровень и углубленный уровни. – М.: Просвещение, 2020 

Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017 

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 химии, биологии, 

физической географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной 

из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в еѐ 

историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других 

составляющих современной культуры. Гуманитарное значение физики как составной 

части общего образования состоит в том, что она способствует становлению 

миропонимания и развитию научного способа мышления, позволяющего объективно 

оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, овладение основными 

физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых 

знаний, сколько знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
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постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Цели изучения физики в средней  школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объѐма используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, 

анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 

навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных 

технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения 

безопасности жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; умений формулировать и 

обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

— воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям; чувства 

гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублѐнного уровня состоит в том, чтобы 

направить деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на 

освоение объѐма знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 
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Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный 

метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория относительности, 

квантовая физика, строение Вселенной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются:   

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
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— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные  функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
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атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Планируемые результаты изучения курса физики 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически еѐ оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учѐтом необходимой точности измерений,планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, 
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характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учѐтом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учѐтом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

  - решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебноисследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы еѐ 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приѐмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Формы и средства контроля 
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Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: текущий контроль 

(фронтальный опрос, собеседование), самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

лабораторные работы, защита проектов. 

2. Содержание учебного курса 

Основы электродинамики 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Магнитные свойства вещества.     Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон Электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток.  

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация.  

Фронтальные лабораторные работы 

Определение показателя преломления среды 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы 

Определение длины световой волны 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы иэнергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка.  Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. 

Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 
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Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Исследование спектра водорода 

Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям) 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Фронтальные лабораторные работы 

Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы) 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных работ Лабораторных работ 

1. Основы электродинамики 

(продолжение) 

9 часов 1 час 2 часа 

2. Колебания и волны 15 часов 1 час 1 час 

3.  Оптика 13 часов 1 час 3 часа 

4. Основы специальной теории 

относительности 

3 часа - - 

5. Квантовая физика 17 часов 2 часа 3 часа 

6. Строение Вселенной 5 часов - 1 час 

7. Повторение 5 часов - - 

8. Резерв 3 часа - - 

ИТОГО: 70 часов 5 часов 10 часов 

ХИМИЯ (базовый уровень) 10 класс 

Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2019. — 

76, [4] с. 

Личностные результаты: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

Метапредметные результаты: 
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— использование умений и навыков различных видовпознавательной- деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями:формулировка- гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего черезособенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбиратьсредства реализации 

цели и применять их на практике; 

использование различных источников для полученияхимической информации, 

понимание зависимости содержанияформы представления информации от целей 

коммуникацииадресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языкомхимии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простыесложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
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— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентациявладение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических иорганических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемойчасти целостной научной 

картины мира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.        

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, гомологических рядах; изомерии и изо-

мерах; радикалах, функциональных группах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 

Тема 1.Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.Алканы: гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана 

и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на 

основе свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.Алкадиены и каучуки. 

Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 
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способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Арены. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.Нефть. 

Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

 1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3.Изделия из полиэтилена.  

4.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

5. Получение и свойства ацетилена.  

6. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 2. Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их природные 

источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Ал-

коголизм, его последствия и предупреждение.Понятие о предельных многоатомных спир-

тах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое 

производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств.Альдегиды. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствую-

щую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств.Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Мыла. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных 

эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств.Жиры как сложные эфиры. Химические свойства 

жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. Калорийность жиров пищи.Углеводы. Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
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Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Калорийность углеводов пищи. 

Глюкоза вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.Дисахариды и 

полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза → полисахарид.Амины. Понятие об аминах. Получение аро-

матического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.Белки. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Калорийность белков 

пищи. Генетическая связь между классами органических соединений. Классификация 

органических реакций в органической химии.Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых 

кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. Ферменты. Ферменты как 

биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Минеральные воды. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты егопереработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Качественная реакция на 

крахмал.Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-

лекулы ДНК.Разложение пероксида водорода каталазой сырого картофеля. Коллекция 
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CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Лабораторные опыты.  

1. Свойства этилового спирта.  

2. Свойства глицерина.  

3. Свойства формальдегида. 

 4. Свойства уксусной кислоты.  

5. Свойства жиров.  

6. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

7. Свойства глюкозы. 

8. Свойства крахмала. 

9. Свойства белков 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. Синтетические полимеры. Получе-

ние синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты.  

1.Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема. Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Введение 1   

2 Теория строения органических 

соединений 

3   

3 Углеводороды и их природные  

источники 

9 1  

4  Кислородсодержащие  органические 

соединения 

8 

 

  

5. Азотсодержащие органические 

соединения. 

8 1 1 

 Химия и жизнь. 4  1 

5 Резерв 2   
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Итого 35 2 2 

ХИМИЯ (базовый уровень) 11 класс 

Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2019. — 

76, [4] с. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Личностные результаты: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 

числе само-образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

Метапредметные результаты: 

— использование умений и навыков различных видовпознавательной- деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями:формулировка- гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего черезособенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбиратьсредства реализации 

цели и применять их на практике; 

использование различных источников для полученияхими-ческой- информации, 

понимание зависимости содержанияформы представления информации от целей 

коммуникацииадресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языкомхимии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  
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Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые 

сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 

разным основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентация 

владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения,том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических иорганических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемойчасти целостной научной 

картины мира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и пере-работкой важнейших химических продуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Периодический закон и строение атома 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеев а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 
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Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы.Строение атом а. Атом — сложная частица. Открытие 

элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и 

орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов.Периодический закон и строение атома. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и 

f-элементы. 

Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи.  Электроотрицательность.  Перекрывание 

электронных орбиталей. сигма-  и пи-связи. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионнаяхимическаясвязь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.Водородная химическая связь. Водородная 

связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и 

влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.Типы 

кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 

Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация 

веществ по степени их чистоты. Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека. 

Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как 

физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. Теория электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 
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Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства 

азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. Основания в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как 

органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. Соли в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислыеи основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидроли засолей. Реакция среды(рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, егозначение. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения.Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо- иэндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет  

количества  теплоты  по  термохимическим  уравнениям. Скорость химических  реакций.  

Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость 

скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и  ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса.Окислительно восстаановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия.Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии.Общие свойства неметаллов. Химические 

свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и не-металлов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия. 
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Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды.Демонстрации. Различные формы 

Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или  иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель  молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелейизолей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и не электролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Примеры ре- акций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газаили воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и не 

растворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей:реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 

кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных 

металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов(магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Взаимодействиерастворовсернойкислотысрастворамитиосульфата 

натрияразличнойконцентрацииитемпературы. Моделькипящегослоя. Разложение 

пероксидаводородаспомощьюнеорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащихкаталазу (сыроемясо,картофель). Простейшиеокислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны дляполучения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газаиливоды. Взаимодействие соляной 

кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидоммеди (II), карбонатомкальция. 

Взаимодействие раствора гидроксиданатрия ссоляной кислотой в присутствии 

фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), срастворомсоли алюминия. 

Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором 

хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды 

с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения медижелезомвраство 

ресульфата меди (II). Получение кислорода разложение мпероксидаводоро 

даспомощьюдиоксидамарганца. Получениеводородавзаимодействиемкислотысцинком. 

Ознакомлениеспрепаратамибытовойхимии,содержащимиэнзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  
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Практическаяработа№2.Решениеэкспериментальныхзадач на идентификацию 

неорганических и органическихсоединений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема. Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Периодический закон и строение 

атома.   

4   

2 Строение вещества 11 1 1 

3 Электролитическая диссоциация 7  1 

4  Химические реакции 11 1  

5 Резерв 2   

Итого 35 2 2 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 10 класс 

Программа среднего  общего образования. Биология. Общая биология. 10—11 

классы. Базовый уровень авторы и. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней общей  школе направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  реализации этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 
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Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-

научной системы мира. Система биологических наук. Демонстрация. Портреты ученых. 

Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». Основные 

понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы.  

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи.  

Раздел 2 КЛЕТКА  

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».  

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.  

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строени. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — 

сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 

органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».  

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.  

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 
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рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: 

форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки».  

Лабораторные и практические работы.  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы).  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

 Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.  

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».  

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез.  

Тема 2.5 ВИРУСЫ  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа.  

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».  

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 Раздел 3 ОРГАНИЗМ  

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов.  

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».  

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 

питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».  

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.  

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ  
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Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений.  

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни.  

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные 

факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека.  

Лабораторные и практические работы 
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 Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач.  

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на организм.  

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. Экскурсия Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная станция, 

сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы  

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии».  

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы.  

Заключение. Резервное время 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

3    

2 Клетка 10   3 

3 Организм 18   5 

4 Заключение 1    



228 

 

 

5 Резерв 3    

Итого:  35   8 

Биология (базовый уровень) 11 класс 

Программа среднего  общего образования. Биология. Общая биология. 10—11 

классы. Базовый уровень авторы и. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: реализации этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; признания высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. ВИД  

Тема 1.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 
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Тема 1.2.СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. 

Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов); 

объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решать элементарные биологические задачи; 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

находить биологическую информацию в разных источниках; 

анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ  

Тема 2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 
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организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и 

др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 .БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
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Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Заключение. Резервное время. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и 

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне 

организации живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и 

устойчивости экосистем); 

понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее 

охраны; 

развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальные экологические проблемы; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем; 

уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

учиться объяснять их результаты; 

находить биологическую информацию в разных источниках; 

анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Тема Количеств В том числе 
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о часов контрольных 

работ 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

 

1 Введение. 

 

1    

ВИД   (36 ч) 

 

2 История эволюционных 

идей  

 

7    

3 Современное эволюционное 

учение  

 

16   3 

4 Происхождение жизни на 

земле  

6   1 

5 Происхождение человека  7   2 

ЭКОСИСТЕМЫ (20 ч) 

 

6 Экологические факторы  5    

7 Структура экосистем  7   5 

8 Биосфера — глобальная 

экосистема  

4    

9 Биосфера и человек  4   2 

10 Заключение  1    

11 Резерв 12    

Итого:  70   13 

АСТРОНОМИЯ 

Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 10 класс: рабочая программа к УМК Б.А. 

Воронцова-Веляминова, Е.К. Страута: учебно-методическое посо- бие/Е.К. Страут. М: 

Дрофа, 2017 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  по  итогам обучения в 10 

классах: 

•  Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте  человека  в  

ней.  Узнать  о  средствах,  которые  используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных  и гравитационно-

волновых телескопов.  

•  Узнать  о  наблюдаемом  сложном  движении  планет,  Луны  и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и история их научного объяснения. Как  на  основе  астрономических  явлений  

люди  научились  измерять время и вести календарь.  

•  Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли  от представления  

геоцентрической  системы  мира  к  революционным представлениям  гелиоцентрической  

системы  мира.  Как  на  основе последней были открыты законы, управляющие 

движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения.  

•  На  примере  использования  закона  всемирного  тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются  траектории  

полѐтов  космических  аппаратов  к планетам.  Узнать,  как  проявляет  себя  всемирное  
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тяготение  на явлениях  в  системе  Земля—Луна,  и  эволюцию  этой  системы  в 

будущем.  

•  Узнать  о  современном  представлении,  о  строении  Солнечной системы,  о  строении  

Земли  как  планеты  и  природе  парникового эффекта,  о  свойствах  планет  земной  

группы и  планет-гигантов и об исследованиях  астероидов,  комет,  метеороидов  и  

нового  класса небесных тел карликовых планет.  

•  Получить  представление  о  методах  астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.  

•  Узнать  природу  Солнца  и  его  активности,  как  солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики  можно  рассчитать  внутреннее  

строение  Солнца  и  как наблюдения  за  потоками  нейтрино  от  Солнца  помогли  

заглянуть  в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

•  Узнать,  как  определяют  основные  характеристики  звѐзд  и  их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности 

свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, 

живут и умирают звѐзды.  

•  Узнать,  как  по  наблюдениям  пульсирующих  звѐзд  цефеид определять  

расстояния  до  других  галактик,  как  астрономы  по наблюдениям двойных и кратных 

звѐзд определяют их массы.  

•  Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в 

звѐздах  образуются тяжѐлые химические элементы.  

•  Узнать,  как  устроена  наша  Галактика  —  Млечный  Путь,  как распределены  в  

ней  рассеянные  и  шаровые  звѐздные  скопления  и облака  межзвѐздного  газа  и  пыли.  

Как  с  помощью  наблюдений  в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвѐздного  

газа и пыли в центр  Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной 

чѐрной дыры.  

•  Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения.  

•  Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в  целом.  

Проследить  за  развитием  представлений  о  конечности  и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

•  Понять,  как  из  наблюдаемого  красного  смещения  в  спектрах далѐких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной,  и,  что  в  прошлом  она  

была  не  только  плотной,  но  и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии.  

•  Узнать,  как  открыли  ускоренное  расширение  Вселенной  и  его связью  с  

тѐмной  энергией  и  всемирной  силой  отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения.  

•  Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

•  Научиться  проводить  простейшие  астрономические наблюдения,  

ориентироваться  среди  ярких  звѐзд  и    созвездий,  измерять  высоты  звѐзд  и  Солнца,  

определять  астрономическими методами  время,  широту  и  долготу  места  наблюдений,  
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измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени.  

           Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 

с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной.Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного 

или регионального компонента. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в астрономию. Строение и масштабы Вселенной, и современные 

наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния  между  ними.  Какие  физические  условия  встречаются  в них. Вселенная 

расширяется. Где  и  как  работают  самые  крупные  оптические  телескопы.  Как 

астрономы  исследуют  гамма-излучение  Вселенной.  Что  увидели  гравитационно-

волновые и нейтринные телескопы.  

Астрометрия. Звѐздное небо и видимое движение небесных светил Какие звѐзды 

входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение. Небесные координаты. Что  такое  небесный  экватор  и  

небесный  меридиан.  Как  строят экваториальную  систему  небесных  координат.  Как  

строят горизонтальную систему небесных координат.  

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика,  зодиакальные  созвездия.  Неравномерное  

движение Солнца по эклиптике.  

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия 

наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос и предсказания затмений  

Время и календарь. Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. 

Устройство  лунного  и  солнечного  календаря,  проблемы  их согласования Юлианский и 

григорианский календари.  

Небесная механика. Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении 

Солнечной системы в античные времена и в  средневековье.  Гелиоцентрическая  система  

мира,  доказательство вращения  Земли  вокруг  Солнца.  Параллакс  звѐзд  и  определение 

расстояния до них, парсек.  

Законы Кеплера. Открытие  И.Кеплером  законов  движения  планет.  Открытие  

закона Всемирного  тяготения  и  обобщѐнные  законы  Кеплера.  Определение масс 

небесных тел.  
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Космические скорости. Расчѐты  первой  и  второй  космической  скорости  и  их  

физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелѐты. Понятие  оптимальной  траектории  полѐта  к  планете.  

Время  полѐта  к планете и даты стартов.   

Луна и еѐ влияние на Землю. Лунный  рельеф  и  его  природа.  Приливное  

взаимодействие  между Луной  и  Землѐй.  Удаление  Луны  от  Земли  и  замедление  

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы. Современные представления о Солнечной системе.  

Состав  Солнечной  системы.  Планеты  земной  группы  и  планеты-гиганты,  их  

принципиальные  различия.  Облако  комет  Оорта  и  Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы.  

Планета Земля. Форма  и  размеры  Земли.  Внутреннее  строение  Земли.  Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли.  

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землѐй. Как парниковый  эффект  греет  поверхность  Земли  и  перегревает атмосферу  

Венеры.  Есть  ли  жизнь  на  Марсе.  Эволюция  орбит спутников Марса Фобоса  и 

Деймоса.  

Планеты-гиганты. Физические  свойства  Юпитера,  Сатурна,  Урана  и  Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа  и  

движение  астероидов.  Специфика  движения  групп астероидов  Троянцев  и  Греков.  

Природа  и  движение  комет.  Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов.   

Метеоры и метеориты. Природа  падающих  звѐзд,  метеорные  потоки  и  их  

радианты.  Связь между  метеорными  потоками  и  кометами.  Природа  каменных  и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

Практическая астрофизика и физика Солнца. Методы астрофизических 

исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и  

химического  состава  Солнца.  Строение  солнечной  атмосферы. Солнечная активность и  

еѐ влияние на Землю и   биосферу.  

Внутреннее строение Солнца. Теоретический  расчѐт  температуры  в  центре  

Солнца.  Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода,  

перенос  энергии  из  центра  Солнца  наружу,  конвективная  зона. Нейтринный телескоп 

и наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звѐзды. Основные характеристики звѐзд. Определение  основных  характеристик  

звѐзд:  массы,  светимости, температуры  и  химического  состава.  Спектральная  

классификация звѐзд  и  еѐ  физические  основы.  Диаграмма  «спектральный  класс»  — 

светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд.  

Внутреннее строение звѐзд. Строение звезды главной последовательности. Строение 

звѐзд красных гигантов и сверхгигантов.  
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Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. Строение  звѐзд  

белых  карликов  и  предел  на  их  массу  —  предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и  их  параметры.  

Двойные, кратные и переменные звѐзды. Наблюдения двойных и кратных звѐзд. 

Затменно-переменные звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие 

переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далѐких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых 

звѐзд с тесными двойными  системами,  содержащими  звезду  белый  карлик. 

Перетекание  вещества  и  ядерный  взрыв  на  поверхности  белого карлика.  Как  

взрываются  сверхновые  звѐзды.  Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной 

звезды — вспышка сверхновой  первого  типа.  Взрыв  массивной  звезды  в  конце  своей 

эволюции  —  взрыв  сверхновой  второго  типа.  Наблюдение  остатков взрывов 

сверхновых звѐзд.  

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. Расчѐт  продолжительности  

жизни  звѐзд  разной  массы  на  главной последовательности.  Переход  в  красные  

гиганты  и  сверхгиганты после  исчерпания  водорода.  Спокойная  эволюция  

маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды  или  чѐрной  дыры  массивной  звезды.  Определение  возраста звѐздных 

скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд.  

Млечный Путь. Газ и пыль в Галактике. Как  образуются  отражательные  

туманности.  Почему  светятся диффузные туманности Как концентрируются газовые и 

пылевые туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые  свойства  рассеянных  

звѐздных  скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. 

Распределение и  характер  движения  скоплений  в  Галактике.  Распределение  звѐзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и 

космические лучи. Инфракрасные  наблюдения  движения  звѐзд  в  центре  Галактики  и 

обнаружение  в  центре  Галактики  сверхмассивной  черной  дыры. Расчѐт  параметров  

сверхмассивной  чѐрной  дыры.  Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звѐзд.  

Галактики. Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла.  Свойства  спиральных,  эллиптических  и  неправильных галактик.  Красное  

смещение  в  спектрах  галактик  и  определение расстояния до них.   

Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них.  

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с  ядрами 

галактик и активностью чѐрных дыр в них.   

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура  и  масса  межгалактического  газа,  необходимость 

существования тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной  материи  в  

скоплениях.  Ячеистая  структура  распределения галактики скоплений  галактик.  
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Строение и эволюция Вселенной. Конечность  и  бесконечность  Вселенной  —  

парадоксы классической космологии. Закон  всемирного  тяготения  и  представления  о  

конечности  и бесконечности  Вселенной.  Фотометрический  парадокс  и противоречия  

между  классическими  представлениями  о  строении Вселенной  и  наблюдениями.  

Необходимость  привлечения  общей теории  относительности  для  построения  модели  

Вселенной.  Связь между  геометрических  свойств  пространства  Вселенной  с 

распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная. Связь  средней  плотности  материи  с  законом  

расширения  и геометрическими  свойствами  Вселенной.  Евклидова  и  неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения Образование  химических  элементов  во  Вселенной.  

Обилие  гелия  во Вселенной  и  необходимость  образования  его  на  ранних  этапах 

эволюции  Вселенной.  Необходимость  не  только  высокой  плотности вещества, но и его 

высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах  жизни  Вселенной.  Наблюдаемые  свойства  реликтового 

излучения.  Почему  необходимо  привлечение  общей  теории  относительности для 

построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии. Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная 

энергия. Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного  расширения  Вселенной.  Открытие  силы  всемирного отталкивания. Тѐмная 

энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения.  Природа силы Всемирного 

отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звѐзд. Наблюдения  за  движением  звѐзд  и  

определения  масс  невидимых спутников звѐзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения  экзопланет.  Оценка  условий  на  поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной.  Современные  оценки  количества  высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей  и достижений нашей страны, к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
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образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к  историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с  

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

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

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

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре  — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и  мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-экономических 

отношений  — уважение всех форм собственности, готовность к  защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 

и  людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
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• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных  

и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  
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• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Предметные результаты 

освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии. Предметные результаты изучения данной темы 

позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. Предметные результаты освоения данной темы 

позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. Предметные результаты изучения темы 

позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды. Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной. Предметные результаты изучения темы 

позволяют: 

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

взрыв, реликтовое излучение); 
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— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии»  — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной. Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление:  

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и т. п.). 

Выпускник сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных адач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей;  

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

для достижения поставленной цели;  
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• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование тем Количество часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 5 

4 Природа тел Солнечной системы 7 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 Резервное время 3 

 Всего часов 35 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10 класс 

Авторская программа «Физическая культура». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2015. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе пособия, входящего в 

УМК – Лях  В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В. И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. –  М.: Просвещение, 2015 и Физическая культура. 10 – 11 классы: 

учебник для  общеобразовательных организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2020. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Личностные результаты 
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-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

-формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

умения оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

-сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 
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-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

-овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьѐзных требований — научение владению 

технико-тактическими приѐмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

-особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

-особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

-особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

-особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

-личной гигиены и закаливания организма; 

-организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
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-профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

-контроль над индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-приѐмы массажа и самомассажа; 

-занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

-судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

-уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

-дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—

12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 X 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4 
 Бег 100 м, с 14,3 17,5 
Силовые 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 

— 

 Подтягивание в висе лѐжа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

 14 

 Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

 

 

13.50 — 

 Кроссовый бег на 2 км, мин/с  10.00 
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-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки); 

-в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

-в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учѐтом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублѐнному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре  

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 
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социальная направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, осно-

вы содержания и формы организации.Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздорови- тельно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

 Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревно-

ваниях. 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся. 
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 Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, 

освоенных ранее.Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. 

 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

 Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 
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Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Основные знания о физической 

культуре 

7   

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18   

3 Лѐгкая атлетика 21   

4 Лыжная подготовка 17   

5 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол) 

20   

6 Плавание 14   

7 Элементы единоборств 8   

8 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

В процессе 

урока 

  

Итого 105   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 класс 
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Авторская программа «Физическая культура». Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2015. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе пособия, входящего в 

УМК – Лях  В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  В. И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. –  М.: Просвещение, 2015 и Физическая культура. 10 – 11 классы: 

учебник для  общеобразовательных организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2020. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

-формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 
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-принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

умения оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

-сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

-овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьѐзных требований — научение владению 

технико-тактическими приѐмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

-особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
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занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

-особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

-особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

-особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

-личной гигиены и закаливания организма; 

-организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

-профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

-контроль над индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

-приѐмы массажа и самомассажа; 

-занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

-судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

-уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

-эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

-дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—
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12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 X 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки); 

-в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

-в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учѐтом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату.Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углублѐнному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися 

конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре  

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 
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жизнедеятельности, труду и защите Отечества.Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, осно-

вы содержания и формы организации.Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздорови- тельно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

 Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревно-

ваниях. 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 
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указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

 Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

 Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, 

освоенных ранее.Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. 

 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

 Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий.Тестирование физической и технической 

подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника 

спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, 
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сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1 Основные знания о физической 

культуре 

7   

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18   

3 Лѐгкая атлетика 21   

4 Лыжная подготовка 17   

5 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол) 

20   

6 Плавание 14   

7 Элементы единоборств 8   

8 Прикладно-ориентированная 

подготовка 

В процессе 

урока 

  

Итого 105   
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 класс 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и непрерывность при- 

обретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 

ситуация — и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учѐтом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

Федеральная рабочая программа обеспечивает: формирование личности выпускника с 

высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; достижение выпускниками базового уровня культуры без- 

опасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; подготовку 

выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В федеральной рабочей программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных 

модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения 

предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Вариант 1 Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Вариант 2 Модуль № 1. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль № 2. «Безопасность в быту». 

Модуль № 3. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7. «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10. «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 
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В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «Предвидеть опасность, по 

возможности еѐ избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжѐн- 

ности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение при- 

обретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овла- 

дение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасно 

сти Российской Федерации1, Национальными целями развития Российской Федерации на 

период до 2030 года2, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования»3. 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это даѐт возможность 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски 

развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные реше- 
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ния в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, за- 

креплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: способность применять принципы и правила безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения 

в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения программы определяет- 

ся образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для 

их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учѐтом региональных (географических, социальных, этнических и 

др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Вариант 2 

МОДУЛЬ № 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск» («угроза»), «опасная 

ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация» и соотносить их. 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии 

«виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «рискориентированный подход». Приводить примеры 

реализации рискориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

МОДУЛЬ № 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 
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Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. 

Знать порядок действий при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-лѐгочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе 

или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчѐтов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

др.). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в тѐмное время суток; движение с использованием 

средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасно- 

сти возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. 

Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе 

возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 

характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористи- 

ческого акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террори- стического акта, действий криминального характера). 

МОДУЛЬ № 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 
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Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоѐмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получения воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приѐмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приво- 

дить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приво- 

дить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. При- 

водить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 10—11 классы 13 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 

МОДУЛЬ № 6. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 
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Знать факторы, влияющие на здоровье человека, и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики инфекционных заболеваний и защиты от 

них. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространѐнных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

др.). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, вли- 

яющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психо-травмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи. 

Владеть приѐмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кро- 

вотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

МОДУЛЬ № 7. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа». 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спор- тивной 

команде). 
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Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипу- 

лятивные приѐмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе 

с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных психологи- 

ческих технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знать основы противодействия манипуляциям, организа- ции пространства для 

«здорового» общения внутри различ- ных групп и коллективов и владеть ими. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание). 

МОДУЛЬ № 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики вовлечения в деструктивные сообщества и противодействия ему. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». 

Знать критерии проверки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». 

Знать основные признаки манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, об их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

Интернете. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

МОДУЛЬ № 9. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 
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Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налѐте; наез- 

де транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении 

контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

МОДУЛЬ № 10. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооружѐнных сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе 

с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обо- 

роны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде 

всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
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Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучаю- 

щегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в 

течение всей жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей 

и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жиз- 

недеятельности; сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства. 

Патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, 

уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружѐнные силы Российской Федерации, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, Российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждѐнность и готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и 

рос- сийского воинства; сформированность ценности безопасного поведения, осо- 

знанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, готовность реализовать рискориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные 

ситуации, смягчению их последствий; ответственное отношение к своим родителям, 

старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтѐрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой 

безопасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и 

полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание 

последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; интерес к различным сферам профессиональной 
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деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; планирование и осуществление действий в 

окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего теку- 

щему уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных 

областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения. 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: самостоятельно определять актуальные проблемные 

вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 

всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в 

различных ситуациях; устанавливать существенный признак или основания для 

обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; определять цели 

действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их 

достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

рискориентированного поведения; моделировать объекты (события, явления) в области 

безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные состояния 

для решения познавательных задач, переносить приобретѐнные знания в повседневную 

жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач; 2) базовые исследовательские действия: владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; анализировать содержание учебных вопросов и 

заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения 

задач с учѐтом установленных (обоснованных) критериев; раскрывать проблемные 

вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; критически 

оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретѐнные 

знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания из других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь; 3) работа с информацией: владеть навыками самостоятельного 
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поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источни- ков разных 

типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; создавать 

информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; оценивать 

достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально-

этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; владеть приѐмами 

безопасного межличностного и группового общения, безопасными действиями по 

избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и ясно излагать свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и ин- 

дивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; ставить цели и организовывать 

совместную деятельность с учѐтом общих интересов, мнений и возможностей каждого 

участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с 

позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, 

выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность 

за своѐ решение; оценивать приобретѐнный опыт; расширять познания в области 

безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счѐт привлечения 

научно-практических знаний из других предметных областей; повышать образовательный 

и культурный уровень; 2) самоконтроль: оценивать образовательные ситуации; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить 

коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 3) принятие себя и других: принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства, невозможность контроля всего вокруг; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на 

ошибку свою и чужую. 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

обеспечивать: сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 
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личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; сформированность представлений о возможных 

источниках опасности в различных ситуациях (в быту, на транспорте, в общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; сформированность представлений о важности 

соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстре- мальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; знания о способах безопасного поведения в 

природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, о ценности бережного отношения к природе, раз- умного 

природопользования; владение основами медицинских знаний: владение приѐмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

знание основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение преду- 

преждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах безопасного 

поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать 

опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения 

в деструктивную деятельность) и противодействовать им; знание основ пожарной 

безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать 

порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

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

государства в противодействии терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, об угрозах 

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

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

обороны; знание действий при сигналах гражданской обороны; знание основ 

государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и 

личности в обеспечении безопасности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 

1   

   

2   

   

3   

   

4   

 Итого: 70 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11 класс 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 

1   

   

2   

   

3   

   

 Итого: 35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект», 10 класс, Корниенко Е.В., 

учитель русского языка и литературы 

Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты включают: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательнойдеятельности; 

-системузначимыхсоциальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловыхустановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способностьставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российскойгражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владениенавыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Планируемые предметные результаты: 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов 

-владение терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами проектной 

деятельности. 

Врезультатеосвоенияучебногокурса«Индивидуальныйпроект» у 

обучающегосясформируются: 

-навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критическогомышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знанияодного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

-способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, 

планироватьработу, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, 

структурироватьи аргументировать результаты исследования на основе собранных 

данных; 

-системные представления и опыт применения методов, технологий и форм ор-

ганизации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

-навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов ис-

следования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностнои 

(или) социально значимой проблемы; 

-навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированногорезультата; 

-умения определять и реализовывать практическую направленность 

проводимыхисследований; 

-научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количествочасов 

1 Введение 2 

2 Методология проектирования, учебно-

исследовательской деятельности, 

творчества 

14 

3 Индивидуальная работа учащегося. 

Индивидуальные консультации 

34 

4 Представление результатов 

исследовательского проекта 

14 

5 Защита индивидуального проекта 6 

Всего 70 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Изучение курса в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении, и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2. В метапредметном направлении: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. В предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
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3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Планируемые результаты обучения курса 

Выпускник научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты.  

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

-оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
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-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

-научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

-выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

-применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

-использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1. Простейшие текстовые задачи (4 ч).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Оценка вероятности полученного при вычислениях ответа в 

текстовой задаче. Анализ полученного ответа. Округление с недостатком и с избытком. 

Задачи с прикладным содержанием, решаемые с помощьюлинейных,квадратных и 

степенных,рациональных, иррациональных, показательных,тригонометрических 

уравнении и неравенств. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по 

прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на 

совместную работу. Задачи на прогрессии. 

2. Вычисления и преобразованияМатематические выражения(4 ч).  

Преобразования числовых рациональных выражений. Преобразования 

алгебраических выражений и дробей. Преобразования числовых иррациональных 

выражений. Преобразования буквенных иррациональных выражений. Вычисление 

значений степенных выражений. Действия со степенями. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. Преобразования числовых тригонометрических 

выражений. Преобразования буквенных тригонометрических выражений 

3. Функции(3 ч).  

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
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функции, нули функции. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы. Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция, 

описывающая обратно пропорциональную зависимость, ее график. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график. Парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Тригонометрические функции и их графики. Иррациональные функции и их 

графики. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

4. Статистика, вероятности (2 ч).  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило умножения. Теоремы о вероятностных событиях Классическое 

определение вероятности 

5. Решение планиметрических и стереометрических задач (13 ч). 

Решение прямоугольного треугольника. Решение равнобедренного треугольника. 

Параллелограммы и трапеция. Центральные и вписанные углы. Касательная, хорда, 

секущая. Вписанные и описанные окружности. Многоугольники и их свойства. 

Окружности и системы окружностей. Окружности и треугольники. Окружности и 

четырѐхугольники. Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до 

прямой и до плоскости. Сечения многогранников. Угол между плоскостями. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между скрещивающимися прямыми. Круглые тела: цилиндр, 

конус, шар 

6. Производная и ее применение (7 ч) 

Физический смысл производной. Геометрический смысл производной, касательная. 

Применение производной к исследованию функций. Исследование степенных и 

иррациональных функций. Исследование частных и произведений. Исследование 

тригонометрических функций 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов  

1 Простейшие текстовые задачи 4 

2 Вычисления и преобразованияМатематические 

выражения 

4 

3 Функции 3 

4 Статистика, вероятности 2 

5 Решение планиметрических и стереометрических задач  13 

6 Производная и ее применение 7 

7 Резерв 2 
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Итого  35 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 

Изучение курса в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении, и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2. В метапредметном направлении: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 
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• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. В предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
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4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Планируемые результаты обучения курса 

Уравнения 

Выпускник научится: 

-решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

-применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

-понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

-решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления, решать 

тригонометрические, иррациональные неравенства; 

-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разнообразным приѐмам доказательства неравенств; 

 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных дисциплин; 

-применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Тематическое планирование 

№ Тема  
Кол-во 

часов  



285 

 

 

п/п 

1 Уравнения с одной переменной 21 

2 Неравенства и их системы 11 

3 Резерв 3 

Итого  35 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Данный программа направлена на расширение и углубление знаний учащихся по 

органической химии, формированию умений выполнять различные  задания: решать 

задачи, цепочки превращений органических и неорганических веществ, составлять 

окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических 

веществ. 

В программе реализуются межпредметные связи с биологией, математикой, 

физикой, географией и экологией, что позволяет учащимся осуществить интегративный 

синтез знаний в целостную картину мира. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в 

результате изучения данного элективного курса, обеспечат повышение интереса к 

научной, исследовательской работе по химии, подготовку к сдачи ЕГЭ по химии. 

1.1.Цель и задачи программы: 

Цель:  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению 

качественных и количественных задач по органической химии, развитие познавательной и 

творческой активности, синтетического и аналитического мышления. 

Задачи: 

-развить умения и навыки системного осмысления знаний по органической химии и 

их применению;  

-научить общим приемам интеллектуальной деятельности: аналитической, 

синтетической и практической, познавательной активности и самостоятельности; 

установке на продолжение образования, познавательной мотивации в широком смысле: 

развитие опыта самореализации, коллективного взаимодействия; 

-сформировать исследовательские, коммуникативные, личностные и 

организаторские компетенций. 

1.2. Особенности программы 

Программа данного элективного курса рассчитана на учащихся 10-х профильных 

классов, которые планируют выбор профессий, связанных с изучением химии: врачам, 

экологам, химикам-технологам, биологам, а также всем, кто планирует сдавать ЕГЭ по 

химии. 

При составлении программы элективного курса в основу положены 

компетентностный, метапредметный и алгоритмический подходы в обучении, которые 

строятся на внедрении новых педагогических технологий и сформированности ключевых 

компетенций, которые могут быть приобретены учеником, если соблюдены следующие 

условия: практическая направленность обучения; ориентация учебного процесса на 

развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей деятельности. 
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Особенностью программы этого курса в 10 классе является то, что теоретические 

знания интегрированы с практической подготовкой учащихся по сложным теоретическим 

вопросам, также учащиеся самостоятельно будут составлять задания повышенного и 

высокого уровня сложности. 

Формы организации деятельности учащихся: групповые, индивидуальные. 

Формы и методы, технологии обучения. 

Организации и самоорганизации: 

-перцептивные: словесные (лекция, рассказ, беседа, инструктаж), наглядные 

(демонстрации, иллюстрации, схемы), практические (выполнение упражнений, 

лабораторных работ, практических работ); 

-гностические: объяснительно-иллюстрированные, репродуктивные, эвристические, 

проблемные, исследовательские; 

-управленческие: характеризуют степень самостоятельности учащихся; 

-логические: индуктивные, дедуктивные, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, конкретные и абстрактные, анализ и синтез; 

Стимулирования и мотивации: 

стимулирование: сознательности, ответственности, настойчивости, находчивости, 

долга; 

-стимулирование мотивов интереса - познавательные игры, конкурсы, учебные 

дискуссии, создание ситуации новизны, успеха, неожиданность, занимательность, 

парадоксальности. 

Формы организации учебного процесса: 

-фронтальные; парные; индивидуальные; групповые. 

Способы и формы оценки знаний учащихся. 

Для оценивания уровня достижений учащихся предусмотрено проведение 

контрольных работ, зачетов. 

Программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (1 час 

в неделю), что соответствует авторской программе. 

Содержание  курса 

Введение (4 часа).  

Современные научные представления о теории строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Взаимное влияние атомов и групп атомов друг на друга. Отличие 

различных типов гибридизации. Электроотрицательность атомов углерода с различными 

типами гибридизации. Тривиальная и рациональная номенклатуры. Тестовые задания по 

теме «Строение органических веществ».  

Тема №1. «Химические реакции в органической химии». 

Типы химических реакций в органической химии. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений. Сопряженные связи, механизмы химических 

реакций. Энергия 2π-сопряжения. Тестовые задания по теме «Типы химических реакций».  

Тема №2. «Углеводороды» (4 часа). 

Генетическая связь между основными классами углеводородов. Составление 

учащихся самостоятельно схем превращений углеводородов. Состав и применение нефти, 

ее роль в экономике страны. Экологические проблемы, связанные с добычей и 

переработкой нефти. Состав и применение газа и угля, их роль в экономике страны. 
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Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой газа и угля. Выполнение 

тестовых заданий по теме «Генетическая связь между углеводородами». 

Тема №3. «Спирты. Фенолы» (3 часа). 

Сравнение свойств одноатомных, многоатомных спиртов. Влияние группы ОН на 

физические и химические свойства органических веществ. Сравнение свойств спиртов и 

фенолов. Составление схем взаимосвязи между углеводородами, спиртами, фенолами. 

Тестовые задания по теме «Спирты. Фенолы». 

Тема №4. «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Жиры» (8 часов). 

Влияние атомов кислорода в молекулах альдегидов, кетонов и фенола. 

Сравнительная активность химических свойств альдегидов, кетонов, фенола и карбоновых 

кислот. Механизм реакции этерификации. Составление схем генетической взаимосвязи 

кислородсодержащих классов. Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии. Составление электронных балансов. Составление схем генетической связи между 

соединениями органических веществ. Тестовые задания с участием кислородсодержащих 

соединений. 

Тема №5. «Углеводы» (3 часа). 

Варианты образования дисахаридов из моносахаридов. Полимеры на основе 

углеводов. Тестирование по теме «Углеводы». 

Тема №6. «Азотосодержащие соединения» (8 часов). 

Аминокислоты. Образование биполярного иона. Получение азотосодержащих 

соединений. Структуры белков. Получение различных классов органических соединений. 

Тестирование по теме «Азотосодержащие соединения». Тестирование по всем классам 

органической химии. Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Введение 4   

2. Химические реакции в 

органической химии 
5 

  

3. Углеводороды 5   

4. Спирты. Фенолы 3   

5 Альдегиды. Жиры. Кетоны. 

Карбоновые кислоты 
7 

  

6. Углеводы 3   

7. Азотосодержащие 

соединения 
8 

  

Итого 35 0 0 

 

Планируемые результаты изучения  курса 

 Требования к знаниям и умениям 

В результате изучения программы ученик должен:  

Знать/понимать 

В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
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 В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения элективного курса программы являются: 

 Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

Учащиеся получат возможность научиться: умению генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы по элективному курсу являются: 

умение описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных, а также на основе знаний о механизмах химических реакций; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса физики ученики должны знать/понимать: 

смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, электрический 

ток, атом; 

смысл физических величин:  путь, скорость, ускорение, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергии, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока; 



289 

 

 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка и полной электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

Кулона, Фарадея; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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; 

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, силы тока от напряжения на участке цепи; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 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. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
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государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание  

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как  

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые  

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности,  

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,  

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе  

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
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создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они  

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе:  

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том  

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
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•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик  

продукта;  

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
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•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

•выделять явление из общего ряда других явлений;  

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
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•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ 

результата.  

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

•резюмировать главную идею текста;  

•критически оценивать содержание и форму текста.  

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

•определять свое отношение к природной среде;  
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•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

•формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

•определять возможные роли в совместной деятельности;  

•играть определенную роль в совместной деятельности;  

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•выделять общую точку зрения в дискуссии;  

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на- 

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике  

Обучающийся научится:  

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
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•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

•понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество 

часов 

1 Кинематика  4 

2 Динамика и силы в природе  4 

3 Законы сохранения в механике. Статика  3 

4 Основы МКТ  5 

5 Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела 2 

6 Термодинамика  4 

7 Электростатика  5 

8 Постоянный электрический ток  4 

9 Электрический ток в различных средах  2 

Всего 35 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ 

Личностным результатом обучения 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

развитие навыков обучения; 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

осознание значения семьи в жизни человека; 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты обучения 

организовывать свою учебную деятельность; 

ставить учебные задачи; 

 планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

 объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

сравнивать и классифицировать объекты; 

 определять проблемы и предлагать способы их решения; 

 применять методы анализа и синтеза; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в 

том числе ресурсы Интернета; 

представлять информацию в различных формах; 

составлять аннотации, рецензии, резюме; 

 уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Предметные результаты обучения  

решение задач по генетике с применением знаний о генетических законах, 

 иметь четкое представление о законах наследственности и изменчивости, 

искусственном и естественном отборах, взаимоотношениях организма и среды. 

формирование экологического мышления. 

существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

распознавать на муляжах, наглядных пособиях способы деления клеток; 

 аргументировано доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 

стрессами; 

 соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среда; 

объяснять место и роль человека в биосфере. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема: Генетика как наука. 

Форма проведения: лекция. 
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Задачи: 

1. Дать понятие «генетика» 

2. Дать историческую справку о возникновении и развитии генетики как науки. 

3.  Познакомить учащихся со значением генетики для селекции, медицины. 

Основные категории:Генетика.  Селекция.  Основные этапы развития 

генетики.   Значение генетики. 

Домашнее задание: Взгляды ученых средневековья на процессы наследовании 

признаков. 

Тема: Моногибридное скрещивание. 

Задачи:  

Сформировать знания о моногибридном скрещивании и его результатах;  

Продолжить формирование умения объяснять закономерности наследования и        

использовать знания по цитологии, основных понятий генетики;  

      3.  Сформировать умения записывать схемы скрещивания. 

Ход занятия: 

I. Проверка знаний основных понятий генетики в форме игры «Цепочка», вопросы 

(или название термина) формулирует один учащийся, а отвечает на них другой, игру 

начинает учитель: «Что является предметом изучения генетики?» (Генетика – это...)) 

II. Изучение нового материала. 

1. Моногибридное скрещивание.  

(Рассказ учителя с элементами беседы по вопросам.) 

Что такое моногибридное скрещивание? 

Почему для изучения закономерностей наследования признаков Г.Мендель выбрал 

горох?  

Как Г.Мендель проводил свои опыты и какие признаки гороха им были изучены? 

В чем сущность оплодотворения? 

2. Результаты моногибридного скрещивания. (Рассказ учителя о I и II законах 

Г.Менделя с записью схем скрещивания на доске.)Моногибридное скрещивание, 

результаты опытов Г.Менделя, цитологическое обоснование.3. Неполное доминирование. 

III. Задание на дом. 

На основе таблицы составить задачу на скрещивание растений гороха, 

различающихся одной парой признаков. Проследить за наследованием выбранных 

признаков в поколении I и II. Записать решение задачи с использованием генетической 

символики. Выписать названия терминов, знание которых потребовалось для объяснения 

решения задачи. 

Тема: Решение задач по теме «Моногибридное скрещивание». 

Задачи:  

 Повторить основные понятия по генетике. 

Закрепить навыки решения задач, полученные на прошлом занятии. 

Ход занятия: 

Задача №1  

Записать схему скрещивания красноцветковых растений гороха с белоцветковыми. 

Задача №2 
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Растение высокого роста подвергли опылению с гомозиготным организмом, 

имеющим нормальный рост стебля. В потомстве было получено 20 растений нормального 

роста и 10 растений высокого роста. 

Какому расщеплению соответствует данное скрещивание – 3:1 или 1:1? 

Тема: Гипотеза чистоты гамет. 

Задачи:  

 Дать понятие «Чистота гамет»; 

Раскрыть цитологические основы расщепления гибридов во 2 и 3 поколениях. 

Углубить понятия «гомозигота» и «гетерозигота».  

Ход занятия. 

Проблемные вопросы: 

 Что же передается половыми клетками? 

 Что происходит с хромосомами в мейозе? 

 Однотипно ли поведение хромосом при мейозе и оплодотворении? 

«Аллеломорф» - разноформенный. 

Работа по динамической схеме по Л.П. Анастасовой. 

Тема: Дигибридное скрещивание 

Задачи. 

Сформировать знания о дигибридном скрещивании и его результатах;  

Продолжить объяснение учения о закономерностях наследования с использованием 

знаний по цитологии, основных понятий генетики; 

Продолжать формирование умения записывать схемы скрещивания. 

Ход занятия: 

I. Проверка знания учащимися генетической терминологии, символики. 

(Фронтальная беседа с учащимися по вопросам.) 

В чем преимущества гибридологического метода изучения наследования признаков, 

примененного Г.Менделем? 

Подтверждаются ли эти закономерности при моногибридном скрещивании? 

Предложите цитологическое обоснование I закона Г.Менделя (на основе задачи, 

составленной дома). 

Предложите цитологическое обоснование II закона Г.Менделя (на основе задачи, 

составленной дома). 

Расскажите о законе чистоты гамет и предложите его цитологическое обоснование. 

Объясните с точки зрения цитологии явление неполного доминирования. 

II. Изучение нового материала. 

1. Дигибридное скрещивание и его результаты.  

2. Анализирующее скрещивание. 3. Понятие «полигибридное скрещивание». 

III. Задание на дом. 

Привести примеры использования знаний законов Г.Менделя в практике сельского 

хозяйства.  

Составить таблицу.  
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Таблица «Генетические законы» 

Название 

закона 

Условия 

действия 

Краткая 

формулировка 

Термины, 

используемые 

для объяснения 

        

Тема: «Решение генетических задач и анализ составленных родословных» 

 Форма проведения: лабораторная работа. 

Задачи:  

Продолжить формирование умения анализировать и решать задачи на            

моногибридное и дигибридное скрещивания; 

Научить записывать условие задачи, ее решение, ответ; пользоваться генетической    

символикой, объяснять закономерности наследования с помощью основных понятий 

генетики и цитологии. 

Ход занятия: 

I. Учащимся предлагается решить одну генетическую задачу из числа предложенных 

учителем на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

После решения задачи записать цитологические и генетические понятия и термины, 

необходимые для объяснения ее решения.  

Задача. 

Какое потомство следует ожидать от скрещивания родительских форм, 

отличающихся следующими признаками... 

Опишите признаки родительских форм, если при их скрещивании получились особи, 

характеризующиеся следующими признаками... 

2. Учащиеся самостоятельно анализируют составленные родословные. (Если же 

учащийся ее не составил по каким-то причинам, то учитель предлагает проанализировать 

имеющиеся у него.) Делают вывод о значении анализа родословных в изучении 

наследственности человека.  

III. Задание на дом. 

Повторить основные понятия генетики и цитологии. Подготовить сообщение (по 

желанию учащегося) «Эволюция понятия ген». 

Тема: «Взаимодействие генов и множественность их действия» 

Задачи: 

Доказать, что генотип является не просто суммой множества независящих друг от 

друга генов, а сложной системой, в которой существует определенное взаимодействие. 

Познакомить учащихся со случаями более сложного характера наследования. 

Тема: Явление сцепленного наследования 

Задачи:   

Дать понятие «сцепленное наследование» 

Научить решать задачи по сцепленному наследованию генов. 

Ход занятия: 

Вступительное слово учителя. 

Решение задач: 

№1. У человека ген негритянской окраска кожи (В) полностью доминирует над 

геном европейской кожи (в), а заболевание серповидно-клеточная анемия проявляется не 
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полностью доминантным геном (A), причѐм аллельные гены в гомозиготном состоянии 

(AA) приводят к разрушению эритроцитов, и данный организм становится 

нежизнеспособным. 

Гены обоих признаков расположены в разных хромосомах. 

Чистородная негроидная женщина от белого мужчины родила двух мулатов. Один 

ребѐнок не имел признаков анемии, а второй умер от малокровия. 

Какова вероятность рождения следующего ребѐнка, не имеющего признаков 

анемии? 

№2. Рецессивные гены (а) и (с) определяют проявление таких заболеваний у 

человека, как глухота и альбинизм. Их доминантные аллели контролируют наследование 

нормального слуха (А) и синтез пигмента меланина (С).  

Гены не сцеплены. 

Родители имеют нормальный слух; мать брюнетка, отец альбинос. Родились три 

однояйцовых близнеца больные по двум признакам. 

Какова вероятность того, что следующий ребѐнок в этой семье будет иметь оба 

заболевания? 

№3. Изучаются две пары аутосомных генов, проявляющих независимое 

наследование. 

Петух с розовидным гребнем и оперѐнными ногами скрещивается с двумя курицами, 

имеющих розовидный гребень и оперѐнные ноги. 

От первой курицы были получены цыплята с оперѐнными ногами, из них часть 

имела розовидный гребень, а другая часть – простой гребень. 

Цыплята от второй курицы имели розовидный гребень, и часть из них с оперѐнными 

ногами и часть с неоперѐнными. 

Определить генотипы петуха и двух куриц. 

Наследование сцепленных генов. Явление кроссинговера. 

№1. Ген роста у человека и ген, определяющий количество пальцев на конечностях, 

находятся в одной группе сцепления на расстоянии 8 морганид. 

Нормальный рост и пять пальцев на кистях рук являются рецессивными признаками. 

Высокий рост и полидактилия (шестипалость) проявляются по аутосомно-доминантному 

типу. 

Жена имеет нормальный рост и по пять пальцев на руке. Муж гетерозиготен по двум 

парам аллелей, причѐм ген высокого роста он унаследовал от отца, а ген шестипалости от 

матери. 

Определить в потомстве процентное соотношение вероятных фенотипов. 

№2. Два гена, регулирующих реакции обмена веществ в организме человека, 

сцеплены с Х-хромосомой и расположены друг от друга на расстоянии 32 морганид. У-

хромосома аллельных генов не содержит. 

Доминантные гены контролируют нормальный обмен веществ.  

Воздействия различных мутагенных факторов изменяют последовательностъ 

нуклеотидов в данных участках Х-хромосомы, что приводит к отклонениям в синтезе 

веществ и наследственным заболеваниям по рецессивному типу. 

От здоровых родителей рождается больной ребѐнок, имеющий два мутантных гена в 

генотипе. 
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Какова процентная вероятность рождения следующего ребѐнка с нарушением 

обмена веществ? 

Тема: Взаимодействие неаллельных генов. 

      Форма проведения: практическая работа. 

Задачи:  

Продолжить формирование умения анализировать и решать задачи на            

сцепленное наследование генов; 

Закрепить умение записывать условие задачи, ее решение, ответ; пользоваться 

генетической    символикой, объяснять закономерности наследования с помощью 

основных понятий генетики и цитологии. 

Ход занятия: 

Взаимодействие неаллельных генов 

№1. Изучаются две пары неаллельных не сцепленных генов определяющих окраску 

меха у горностая. Доминантный ген одной пары (А) определяет чѐрный цвет, а его 

рецессивный аллель (а) – голубую окраску. Доминантный ген другой пары (В) 

способствует проявлению пигментации организма, его рецессивный аллель (в) не 

синтезирует пигмент. При скрещивании чѐрных особей между собой в потомстве 

оказались особи с голубой окраской меха, чѐрные и альбиносы. Проанализировать 

генотипы родителей и теоретическое соотношение в потомстве. 

№2. Наследование окраски оперения у кур определяется двумя парами неаллельных 

не сцепленных генов, расположенных в аутосоме. Доминантный ген одной пары (А) 

определяет синтез пигмента меланина, что обеспечивает наличие окраски. Рецессивный 

ген (а) не приводит к синтезу пигмента и куры оказываются белыми (перьевой 

альбинизм). Доминантный ген другой пары (В) подавляет действие генов первой пары, в 

результате чего синтез пигмента не происходит, и куры также становятся альбиносами. 

Его рецессивный аллель (в) подавляющего действия не оказывает. Скрещиваются два 

организма гетерозиготные по двум парам аллелей. Определить в потомстве соотношение 

кур с окрашенным оперением и альбиносов. 

№3. У овса цвет зѐрен определяется двумя парами неаллельных не сцепленных 

генов.  

Один доминантный ген (А) определяет чѐрный цвет, другой доминантный ген (В) – серый 

цвет. Ген чѐрного цвета подавляет ген серого цвета. Оба рецессивных аллеля определяют 

белый цвет зѐрен. При опылении дигетерозиготных организмов в потомстве оказались 

растения с чѐрными, серыми и белыми зѐрнами. Определить генотипы родительских 

организмов и фенотипическое соотношение в потомстве. 

Тема: Генетика пола. 

Задачи:  

Познакомить учащихся с данными статистики о соотношении полов у 

новорожденных. 

Научить решать задачи на наследование генов. 

Ход занятия: 

Количественное расщепление новорожденных по полу (%) 

Организмы женские мужские 

человек 49 51 

лошадь 48 52 
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КРС 49-50 50-51 

овца 51 49 

собака 44 56 

мышь 50 50 

голубь 50 50 

2. Наследование генов, расположенных в половых хромосомах 

№1. Ген нормальной свѐртываемости крови (А) у человека наследуется по 

доминантному типу и сцеплен с Х-хромосомой. Рецессивная мутация этого гена (а) 

приводит к гемофилии – несвѐртываемости крови.  У-хромосома аллельного гена не 

имеет. Определить процентную вероятность рождения здоровых детей в молодой семье, 

если невеста имеет нормальную свѐртываемость крови, хотя еѐ родная сестра с 

признаками гемофилии. У жениха мать страдает этим заболеванием, а отец здоров. 

№2. Изучается одна пара аллельных генов в Х-хромосоме, регулирующая цветовое 

зрение у человека. Нормальное цветовое зрение является доминантным признаком, а 

дальтонизм проявляется по рецессивному типу. Проанализировать генотип материнского 

организма.  Известно, что у матери два сына, у одного из них больная жена и здоровый 

ребѐнок. В семье второго – дочь с признаками дальтонизма и сын, цветовое зрение 

которого в норме. 

№3. Альбинизм у человека определяется рецессивным геном (а), расположенным в 

аутосоме, а одна из форм диабета определяется рецессивным геном (в), сцепленным с 

половой Х-хромосомой. Доминантные гены отвечают за пигментацию (А) и нормальный 

обмен веществ (В).  У-хромосома генов не содержит. Супруги имеют тѐмный цвет волос. 

Матери обоих страдали диабетом, а отцы – здоровы. Родился один ребѐнок больной по 

двум признакам. Определить процентную вероятность рождения в данной семье здоровых 

и больных детей. 

№4. Два рецессивных гена, расположенных в различных участках Х-хромосомы, 

вызывают у человека такие заболевания как гемофилия и мышечная дистрофия. Их 

доминантные аллели контролируют нормальную свѐртываемость крови и мышечный 

тонус. У-хромосома аллельных генов не содержит. У невесты мать страдает дистрофией, 

но по родословной имеет нормальную свѐртываемость крови, а отец был болен 

гемофилией, но без каких либо дистрофических признаков. У жениха проявляются оба 

заболевания. Проанализировать потомство в данной семье. 

Тема: «Изменчивость и ее формы» 

Задачи: 

Развить понятие о взаимоотношении организма и среды. 

Выявить влияние среды на реализацию генотипа, на проявление его наследственных 

признаков. 

Ход занятия: 

-Вступительное слово учителя о формах изменчивости организма. 

-Лекция с элементами беседы о взаимоотношении гена, белка и признака. 

-Использование явления модификационной изменчивости в практике с/х. 

-Д/З.  Подготовить сообщения об искусственном отборе в селекции растений 

Тема: «Задачи современной селекции» 

Задачи: 
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Познакомить учащихся с практическим применением генетической науки в сельском 

хозяйстве. 

Познакомить учащихся с различными видами гибридизации и отбора, 

применяемыми в создании новых пород скота и сортов растений. 

Ход занятия: 

-Вступительное слово учителя о задачах и содержании современной селекции. 

-Лекция с элементами беседы об инбридинге и явлениях гетерозиса. 

-Сообщения учащихся об искусственном отборе в селекции растений. 

Тема: Генетика человека. 

Форма проведения: семинар 

Задачи:   

 Дать понятие «Генетика человека»; 

Раскрыть основные методы генетики человека; 

 Выявить этические проблемы генетики человека. 

Тема: Ученые проекты 

Форма проведения: защита проектов 

Задачи:     

Обобщить и закрепить навыки, полученные при изучении курса. 

Проверить уровень усвоения знаний. 

Задания для самостоятельной работы: 

Работа с рекомендованной литературой. 

Самостоятельное изучение некоторых тем курса с последующей презентацией.  

Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором вариантов 

решений. 

Самостоятельное построение проекта выхода из поставленной проблемы занятия. 

Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу. 

Самостоятельное конструирование задач на изучаемую тему. 

Самостоятельный анализ своей деятельности. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛА УСПЕХА 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 

-самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

-адекватная самооценка; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм; 

-владение навыками делового общения, ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- готовность к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

Регулятивные УУД: 

-саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию; 

-способность понимать и принимать собственные ощущения, чувства, отслеживать 

свое состояние и состояние другого человека по внешним признакам; 

- умение определять последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; 
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- способность обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 

процесс решения учебной задачи с акцентом на позитив. 

Познавательные УУД: 

-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- умение интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня психологической культуры учащихся. 

Активное стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 

Умение получать информацию о психологических особенностях человека, его 

внутреннем состоянии и на основании этих знаний предсказывать его действия, поступки, 

поведение.  

Приобретение навыков социальной адаптации, овладение навыками эффективного 

общения. 

2. Содержание программы  

Цель: создание приемлемых условий для полноценного развития социальной 

компетентности и активности учащихся,приобретения ими практического опыта 

реализации творческого потенциала личности. 

 Образовательные задачи: 

-Формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе. 

-Формирование способности к рефлексии, самооценки. 

-Приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 

-Формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

-Формирование у учащихся умения строить жизненные планы и корректировать 

ценностные ориентации.  

Воспитательные задачи: 

-Воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей личности. 
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-Воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания.  

Развивающие задачи: 

-Развитие адекватного понимания самого себя и осуществить коррекцию 

самооценки. 

-Развитие творческих и организаторских способностей учащихся. 

-Развитие навыков работы в группе, в команде. 

-Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

-Развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях. 

-Развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 

-Развитие уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей 

профессии.  

Содержание программы «Школа успеха» 

Вводное занятие «Давайте познакомимся» 

Цели и задачи «Школы успеха». Содержание, специфика занятий. Знакомство 

участников друг с другом, с местом проведения занятий. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Диагностика учащихся (тест уверенности в себе, тест на 

определение самооценки, тест оценки коммуникативных умений). «Конверт»-портфолио 

«Я расту» (достижения учащихся за период пребывания в «Школе»), знакомство, 

заполнение. Игра «Конференция репортеров» 

Знакомство с собой 

Познание моих задатков и способностей. Оценка моих личностных особенностей 

Темперамент. Мое настроение и темперамент. Самооценка моего Я.Роль самооценки в 

жизни человека. Тест  «Определение уровня своей самооценки». Мои цели и ресурсы. 

Моя карта цели. Я в мире других. Мои права и права других людей. Заполнение карты 

самопознания. 

Философия успеха 

Понятие «успех», правила постановки целей. Знакомство с биографиями успешных 

людей.Что помогает достижению успеха. Что мешает достижению успеха. Шесть 

портретов неудачника. Мои собственные барьеры на пути к достижению успехов. 

Организованность и достижение успеха. Тест «Организованный ли вы человек?». 

Распределение времени. Понятие мотивации. Внутренняя и внешняя мотивация. 

Мотивация достижения успеха. Мотив. Интерес. Потребности. «Хочу», «Могу», «Надо» - 

залог успеха. Изучение карты интересов и потребностей.  Психологический анализ 

жизненного пути и методика выработки жизненных планов. Определение 

последовательности достижения цели. Психологическая игра «Путник» 

Планирование достижений. Самопрограммирование. Личный профессиональный 

план. Схема личного профессионального плана. Стратегии достижения успеха. Гибкость и 

устойчивость в достижении успеха. Формула хорошего настроения. Обучение навыкам 

саморегуляции.  Понятие «стресс», влияние стресса на организм и психику человека. 

Фазы стресса. Способы реагирования на стресс, стратегии поведения в стрессовых 

ситуациях. Тест «Куда вы идете: к стрессу или от него?». 
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Тренинг «Успешный человек – это я». Диспут «Успех в жизни». Составление 

«Коллажа успеха и счастья». 

Азбука общения 

Общение, функции общения, формы общения. Стили общения. Тест ―Приятный ли 

вы собеседник?‖. Невербальное общение. Межличностное пространство. Дистанции 

общения и их особенности. Мимика, жесты, позы. Тест ―Понимаете ли вы язык мимики и 

жестов?‖. Упражнение ―Установление дистанции‖.  

Речевые средства общения. "Ораторами не рождаются, ораторами становятся". 

Психологические особенности публичного выступления. Навыки монологической речи 

(информирование). Интонация. Темп и громкость речи. Форма изложения. 

Неречевые компоненты публичного выступления. Начало выступления. Язык 

выступающего. Контроль эмоций. Упражнение ―Доклад кандидата в президенты класса‖. 

Умение слушать. Виды слушания. Техника активного слушания. Тест: ―Умеете ли 

вы слушать?‖ 

Барьеры в общении. Что мешает полноценному общению. Наиболее 

распространенные барьеры общения. Стереотипы. Препятствия, мешающие нормальным 

взаимоотношениям. 

Саботажники общения. Контроль эмоций. Способы снижения эмоциональной 

напряженности. Управление своими эмоциями и чувствами. Конструктивное выражение 

негативных чувств. Спасательный круг юмора.  

Деловое общение. Деловая беседа. Первое впечатление, расположение к себе, 

создание благоприятной атмосферы. Умение задавать вопросы, вести ―малый‖ разговор. 

Фазы беседы. Подготовительная и контактная фазы. Начало беседы. Фазы ориентации. 

Фаза аргументации. Принятие решения и завершение деловой беседы. Фаза анализа. Как 

воспринимать критику. 

Ролевая игра ―Прием на работу‖. 

Общение по телефону. Особенности телефонного разговора, его недостатки и 

преимущества. Правила ведения разговора по телефону. Мобильный этикет. 

Большие психологические  игры «Праздник в снежном городке», « Новоселье». 

Живи без конфликтов 

Конфликт - неэффективное  общение. Причины конфликтов. Стиль поведения в 

конфликте. Понятие ―конфликт‖, виды и типы конфликта. Понятие ―межличностный 

конфликт‖, причины их возникновения, последствия конфликта. Типы конфликтных 

личностей: «демонстративный», «ригидный (косный)», «педант», «бесконфликтный», 

«танк», «пиявка», «вата», «обвинитель». 

―Стиль поведения в конфликте‖. Знакомство с различными стилями поведения в 

конфликтной ситуации, их особенностями. Диагностика собственного стиля поведения в 

конфликте. «Сигналы» конфликта (кризис, напряжение, недоразумение, инциденты, 

дискомфорт). Стратегии поведения в конфликте: приспособления (уступчивости), 

соперничества (конкуренции), компромисса, сотрудничества. Шаги решения конфликта.  

Конструктивное разрешение конфликтов. ―Я – высказывание‖. Разрешение 

конфликтов и ведение переговоров. Способы конструктивного разрешения конфликтов, 

преимущества сообщений в форме ―я – высказывания‖, правила построения ―Я – 

высказываний‖.  Тест ―Умеете ли вы держать себя в руках конфликтной ситуации?‖ 
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Проигрывание стратегий поведения в конфликтной ситуации. Тренинг "Практика 

решения конфликтов". 

Разбуди в себе лидера  

Понятие ―лидерство‖. Тест на определение качеств лидера: ―Хозяин своей судьбы‖. 

Типы лидеров. Стили управления коллективом. Конкурентоспособность.  

Лидер и порядок. Лидер – человек действия. Лидер и его команда. Ролевая игра 

―Предвыборная кампания‖. Экскурсия в общественную приемную депутата городской 

думы. 

Я - креативный 

Понятие креативности. Креативность как саморазвитие. Креативность как созидание. 

Креативная среда. Основные параметры, характеризующие креативность. Признаки и 

черты креативной личности. Критерии выявления креативности. Условия проявления 

креативности. Общие принципы обучения творчеству. Конвергентное (логическое, 

однонаправленное)  и дивергентное (идущее одновременно в разных направлениях, 

отступающее от логики) мышление. Тест Гилфорда.Упражнения для развития 

креативности. Экскурсия в МИИ. 

Имидж-класс  

Не родись красивым – учись создавать красивый имидж. Почему нужно заботиться о 

своем имидже. Кто такой «имиджмейкер». 

Узнай свою внешность по-настоящему. Наедине с зеркалом. Козыри, которые всегда 

с нами (о выигрышной подаче себя). Выразительный облик? Это просто! Роль первого 

впечатления для дальнейшего развития взаимоотношений.  

Твоя неповторимая цветовая гамма. Американская система «четырех типажей». К 

какому типу я принадлежу? (основные характеристики четырех разных типажей, 

рекомендации по стилю, цвету, моделям). Ошибки, которые не следует допускать. 

Правильные цвета и возраст.  

Подчеркни свой характер и темперамент. Стиль – это человек (не только внешние 

данные определяют и программируют ваш имидж). Поговорим о некоторых видах 

имиджа: консервативный, классический, экстравагантный стили. 

Социальная акция «Жизнь прекрасна!» 

Социологический опрос «Мое здоровье зависит от …». Выступление агитбригады 

«Новое поколение выбирает …». Беседа со специалистом «Твое здоровье» 

(физиологические проблемы подросткового возраста). Тест «Здоровый образ жизни». 

Тренинг «Умей сказать «нет».  

Мой путь к карьере 

Понятие карьеры. Каждый – сам кузнец  своей судьбы. От самоопределения к 

самореализации. Портрет успешного профессионала. Информ-дайджест «Биографии 

знаменитых людей». Продумывание жизненного плана. Моделирование будущего. 

Упражнение «Мой день через 10 лет». Выбор жизненных целей. Дальние и ближние 

перспективы. Техника «Выбор жизненных целей»: тест ценностных ориентаций (М. 

Рокич).  

Мир профессий и их особенности. Методика «Карта интересов». Условия выбора 

профессии. Формула успеха У. Джеймса. Возможные затруднения при выборе профессии. 

Тест профессиональных предпочтений Д. Голланда. Ошибки при выборе профессии. 

Профориентационная игра «Перспектива». 
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Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Роль визитной карточки при 

личной встрече и при заочном представлении. Резюме. Как правильно написать резюме. 

Личностное портфолио. Назначение портфолио. Деловая игра "Портфолио, или дневник 

личных достижений. 

Тренинг развития деловых качеств. 

Заключительное занятие "На острове Радости и Успеха"  

Подведение итогов работы «Школы успеха». Демонстрация личных достижений 

учащихся.  Перспективы дальнейшей работы. Награждение активных участников. 

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество часов 

1 Введение «Давайте познакомимся» 8 

2  Философия успеха 12 

3 Разбуди в себе лидера 8 

4   Имидж-класс 6 

Итого 34 

ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ                              

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала 

в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

- высказывать своѐ предположение (версию), работать по плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 
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- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Воспитательные результаты; 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием обучающихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного 

деления на три уровня: 

- когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях); 

- мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

- деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и 

профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных 

профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной 

социальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 
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действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

эффекты профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного 

труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и 

становится их личностным смыслом. 

Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя теоретический 

аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, практические занятия, диспуты). 

Ожидаемые результаты: 

1. формирование знаний обучающихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии; 

2. формирование у обучающихся адекватных представлений о себе и своѐм 

профессиональном соответствии; 

3. принятие обучающимися предварительного решения о профессиональном выборе; 

4. создание условий для повышения готовности подростков к социально- 

профессиональному самоопределению. 

2. Содержание программы «Человек и профессия» 

Цели: 

-   оказание эффективной психолого-педагогической поддержки учащимся при  

изучении мира профессий. 

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

-   обеспечить подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию; 

- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 

Тема I. Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

Тема 2. Познавательные процессы и способности линости 
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Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды 

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

Тема 3. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. Профессиональное самоопределение. Смысл и 

цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. 

Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Тема 4. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. Характеристика профессий типа «человек-

человек», «человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», 

«человек - художественный образ». Профессионально важные качества (ПВ). 

Этот раздел даѐт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих 

родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на 

пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной деятельности 

людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в 

жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на 

создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, 

интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности 

конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами 

труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 

Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих 

влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 

отношение человека к труду и эффективность труда. 

Тема 5. Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности.Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Мотивационные факторы 

выбора профессии.Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

Тема 6. Мои перспективы 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 
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совершенствования. Построение личного профессионального плана.Этот раздел помогает 

обучающимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по 

силам. Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы были 

осуществимыми. Составляется маршрут обучающихся после школы: пойдут учиться, 

работать, будут создавать семью. 

Тематическое планирование 

№ 
Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2  Познавательные процессы и способности линости 7 

3 Психология личности 3 

4   Мир профессий 8 

5 Профессиональное самоопределение 11 

6 Мои перспективы 4 

Итого 34 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

Метапредметныерезультаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
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-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные результаты:  

- наиболее распространенные виды культурных растений в крае, их биологические 

особенности, районы возделывания, сорта, использование. 

- лекарственные растения края, их назначение и правила заготовки. 

- вредные и ядовитые виды растений, их действие на организм: внешнее строение, 

особенности произрастания, среда обитания. 

- пищевые связи в природном биогеоценозе. 

- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

- основные направления селекции животный и растений в крае. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды культурных растений, наиболее распространенных 

лекарственных, вредных и ядовитых растений. 

- выращивать рассаду цветочно-декоративных культур, производить заготовку 

посадочного материала и посадку растений в грунт. 

- узнавать изученных животных 

- выявлять приспособленности животных к среде обитания 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание и задачи предмета. Общие сведения о крае. Группы полезных растений 

и количество их видов на территории края. Понятие об эндемиках и реликтах. 1. Природа 

моего края. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. КРАСНАЯ КНИГА НАШЕГО КРАЯ. 

Особенности растительного и животного мира края;жизнь зверей зимой;диких и 

домашних животных своего края; как зимуют птицы; различать дикорастущие  и 

культурные растения;растения, влияющие на здоровье человека;лекарственные растения 

 Красную книга. 

ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА. 

Сбор материала об истории города и интересных фактов из его жизни. Обработка 

материала. История образования города, происхождение названия. Первые жители. 

Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми школа гордиться. Трудовые 

династии, земляки – участники войны, труженики тыла, дети войны, участники 

современных конфликтов.  Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в 

результате прохождения темы. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА 

Интервью со знаменитыми людьми, сбор материала, обработка его. Оформление 

стенда. 

ЛЮБИТЬ СВОЙ КРАЙ  – ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕМУ ПОЛЕЗНЫМ. 
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Оказание конкретной посильной помощи: трудовой десант, оказание помощи 

пожилым людям, участникам Великой Отечественной войны. Социальный проект. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

Личностные    результаты: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в первой половине ХХ в.; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

- уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

- готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения курса «История в лицах»: 

- самостоятельно анализировать условия достижения  цели на основе учѐта 

обозначенных учителем ориентиров  действия при работе с новым учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса «История в лицах»: 

Обучающийся научится 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной  истории; 

-  умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

-  установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями   определение и использование основных исторических понятий периода; 

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках  (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы революционных  обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и др.); 

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений, а также влияния их деятельности на развитие государств; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории; 

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться 
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- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей IX-  ХХ века. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. «Земля русская» 

Первые русские князья  

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути ―из варяг в 

греки‖. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и еѐ соседи при Игоре 

Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при 

Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – ―Александр Македонский Восточной 

Европы‖. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

 Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси 

от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. ―Русская правда‖ – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, 

его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы.  

Князья периода феодальной раздробленности  

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в ―Слове о полку Игореве‖ и в 

жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система ―выкармливания‖ князя 

– особенность Новгородской государственности.  

Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба 

против шведских и немецких рыцарей.  

Деятели русской церкви и культуры  

Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Раздел 2. Московская Русь  

Иван Калита  
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Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский 

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Дмитрий Донской  

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном. 

Сергий Радонежский  

Сергий Радонежский.  

Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого 

князя. ―Москва – Третий Рим‖. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие 

Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: 

сословия и власть. Стоглав и ―Домострой‖. Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии. Культура и быт.  

Великие живописцы  

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. ―Троица‖. Феофан Грек. Дионисий.  

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Борис Годунов 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь.Учреждение патриаршества.Развитие 

барщины и закрепощение крестьян.  

Минин и Пожарский  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Алексей Михайлович ―Тишайший‖  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.  

Степан Разин 

XVII век – ―бунташное время‖. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум.  

Рост нетерпимости и инакомыслия. ―Священство выше царства‖. ―Друзья-враги‖: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

«Птенцы гнезда Петрова‖ 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич 

Макаров. Александр Данилович Меншиков.  
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Женщины на престоле  

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Елизавета – дочь Петра 

Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.  

Екатерина Великая  

Екатерина II и еѐ окружение. ―Просвещенный абсолютизм‖. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства.  

Емельян Пугачев  

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Великие полководцы и флотоводцы  

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков.  

Расцвет русской культуры. Русское ―просвещение‖. Л. Магницкий,  Михайло 

Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы 

и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIХ веке  

Александр I  

―Дней Александровых прекрасное начало‖. Император и его ―молодые друзья‖. 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

 Сперанский М.М.  

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Герои Отечественной войны 1812 г. 

Причины и ход военных действий Отечественной войны 1812 г. М.И .Кутузов, М.Б. 

Барклай де Толли, Д. Давыдов. Партизанская война. 

Николай I и его эпоха.  

 Николай I и общественное движение. Попытки Николая I укрепить империю. 

Основные направления внешней политики «жандарма Европы». 

Деятели «Золотого века» русской культуры.  

Архитектура и скульптура первой трети XIX в. Классицизм. К. Клодт. Академизм в 

русской живописи. К. Брюллов. Создание русской классической музыки. М. Глинка. 

Александр II. Эпоха реформ. Александр II и его окружение. Предпосылки реформ. 

Отмена крепостного права в России. Государственные преобразования 60 - 70-х гг. 

Общественное движение и  

Конец реформ. Промышленный подъѐм конца XIX в. Внешняя политика конца XIX 

в. Царь «миротворец». 

Раздел 6. Роль личности в истории России начала  ХХ в.   

Политический портрет С.Ю. Витте.  П.А. Столыпин и его реформы. Неугодные 

реформаторы. Г.Е.Распутин в образе «святого старца». Его влияние на царскую семью. 

«Министерская чехарда». Личность Николая II. Его политические воззрения, отношения в 

семье. Трагизм последнего русского императора и его семьи. Русская культура начала ХХ 

века. Лауреаты нобелевской премии П.И.Павлов и И.И.Мечников. Н.А. Бердяев. Журнал 

«Вехи». 

Раздел 7. Становление советского государства.  
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    Керенский А.Ф. Деятельность Временного правительства. Корниловский мятеж. 

Неоднозначная оценка деятельности Л.Г.Корннилова. Лидер партии большевиков 

Ленин(Ульянов) В.И.- создатель и первый руководитель советского государства. 

Исторический портрет на фоне эпохи. Белые и красные в Гражданской войне. Фрунзе 

М.В., Будѐнный С.М., Чапаев В.И., Колчак А.В., Деникин А.И. Зелѐное движение в 

Гражданской войне. Махно Н.И. Малая Гражданская война. «Грабижка».  Внешняя 

политика советской России. Нарком иностранных дел Г.В. Чичерин. Внутрипартийная 

борьба 1923 – 1927 гг. Троцкий Л.Д. Бухарин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев. Причины 

победы Сталина. Общество «государственного социализма. 

Раздел 8. Виражи внешней политики Советского Союза.  

   М.М. Литвинов. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

СССР и Германия в 30-е гг. В.М. Молотов. Изменение курса внешней политики 

Советского Союза. Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией.  

Раздел 9. Великая Отечественная война в судьбах советских людей.  

    Советские полководцы. Г.К. Жуков - первый и дважды кавалер ордена «Победа», 

И.С. Конев - «Гений внезапности», Р.Я. Малиновский - «Генерал «Вперед!»  , К.К. 

Рокоссовский -«Багратион» Сталина, Л.А. Говоров- командующий «щитом Ленинграда», 

К.А. Мерецков -«Маршал северных направлений».  Мужество и стойкость советских 

людей (на примере подвига Н.Кузнецова, Д.М. Карбышева, Р. Зорге,). 

    Культура в годы Великой Отечественной войны. Военная проза и поэзия. А.Т. 

Твардовский, М.А.Шолохов, К.М. Симонов. Кино периода Великой Отечественной 

войны. Исполнители песен Л.О. Утѐсов, Л.А. Русланова, К.И Шульженко. Д.Д. 

Шостакович. 

Раздел 10. От Советского Союза к современной России.  

    Окружение Сталина.Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Борьба за власть 

после смерти Сталина. Н.С. Хрущѐв. Развенчание культа личности Сталина. ХХ съезд 

КПСС. Политика управляемой десталинизации. Исторический портрет на фоне эпохи.  

    Освоение космоса. С.П. Королѐв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова. Попытки 

реформирования советского общества. А.Н.Косыгин. Нарастание кризисных явлений. 

Л.И. Брежнев. Исторический портрет на фоне «эпохи застоя».  Дисседентское движение. 

А. И. Солженицин, А.Д. Сахаров. Предистория перестройки. Попытки укрепить 

социалистическое хозяйство. Ю.В. Андропов. Последние «заморозки» К.У. Черненко. 

М.С. Горбачѐв. «Перестройка» и еѐ итоги. Первый президент России Б.Н. Ельцин. 

Становление современной России. Становление современной России. Россия в ХХI веке. 

В.В.Путин. 

     Российские лауреаты Нобелевской премии Ж.И. Алфѐров, П.Л. Капица, Л.Д. 

Ландау. Современная литература, киноискусство, музыка. Спорт. 

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Будущие олимпийцы» по теме «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Будущие олимпийцы» по теме «Волейбол» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 
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умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

 В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Будущие олимпийцы» по теме «Волейбол» учащиеся 

должны знать: 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 и должны уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

заботиться о своѐм здоровье;  

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
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соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по волейболу; 

жесты волейбольного судьи;  

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 

играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

проводить судейство по волейболу. 

Формы учѐта знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

№ Контрольные нормативы 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Правила соревнований + + + + 

2 Передачи в парах через сетку двумя руками сверху 

без потерь 

10 13 15 20 

3 Передача от стены двумя руками сверху с 

расстояния 2–3 м без потерь 

10 12 15 16 

4 Передача от стены двумя руками снизу с расстояния 

2–3 м без потерь 

10 12 15 16 

5 Передачи над собой в круге без потерь 15 20 25 25 

6 Подача (любая): из 6 попыток 4 5 – – 

 Подача (любая): из 10 попыток – – 7 8 

7 Подачи по зонам (1, 6, 5) на точность по 2 в каждую – 3 4 5 
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8 Передачи на точность через сетку из зоны 4 в зону 6 

после паса преподавателя: из 6 попыток 

3 4 5 5 

9 Нападающий удар из зоны 4 после паса 

преподавателя: из 6 попыток 

3 3 4 4 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Будущие олимпийцы» по теме «Волейбол» 

предназначена для учащихся 10 классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение занятий по 1 часу 

в неделю (35 часов в год). Программа построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом и психологическом развитии ребѐнка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке учащихся. 

Примерное распределение учебного материала по волейболу по классам 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Примерное распределение учебного материала по волейболу во 

внеурочной деятельности учащихся 

№ Учебный материал Классы 

   10 11 

Перемещения 

1 Стойка игрока (исходные положения)    + + 

2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым и 

левым боком, лицом вперѐд 

   + + 

3 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

   + + 

Передачи мяча 

1 Передача сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном 

положении) 

   С С 

2 Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку) 

   З С 

3 Передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи 

   З С 

4 Передача снизу двумя руками над собой    + + 

5 Передача снизу двумя руками в парах    + + 

Подачи мяча 
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1 Нижняя прямая      

2 Верхняя прямая    С С 

3  Подача в прыжке    З С 

Нападающие (атакующие) удары 

1 Прямой нападающий удар (по ходу)    З С 

2 Нападающий удар с переводом вправо (влево)    Р З,С 

Приѐм мяча 

1 Приѐм снизу двумя руками     С С 

2 Приѐм сверху двумя руками    С С 

3 Приѐм мяча, отражѐнного сеткой    З С 

Блокирование атакующих ударов 

1 Одиночное блокирование    С С 

2 Групповое блокирование (вдвоѐм, втроѐм)    Р,З С 

3 Страховка при блокировании    З С 

Тактические игры 

1 Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите 

   С С 

2 Групповые тактические действия в нападении, защите    З С 

3 Командные тактические действия в нападении, защите    Р,З З 

4 Двусторонняя учебная игра + + + + + 

Подвижные игры и эстафеты 

1 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приѐмов и тактических действий 

+ + + + + 

2 Игры, развивающие физические способности + + + + + 

Физическая подготовка 

1 Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

+ + + + + 

Судейская практика 

1 Судейство учебной игры в волейбол    + + 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 

2 Атакующие удары 8 
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3 Подачи мяча 6 

4 Блокирование атакующих ударов 8 

5 Приѐм мяча  4 

6 Двусторонняя учебная игра 5 

7 Физическая подготовка, судейская практика  в процессе 

занятия 

 Итого  35 

 

Рабочая программа курса  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

Содержание образования 

10 класс 

Особенности письменного общения 

2 часа 

 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: ГОВОРЕНИЕ (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной 

форме) — СЛУШАНИЕ (восприятие речевых сигналов с целью выяснения смысла 

высказывания); ПИСЬМО (передача смысла с помощью графических знаков) — ЧТЕНИЕ 

(смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и 

устные. Речевая ситуация. Знакомство со способами языкового анализа высказывания: 

 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое восприятие 

речи и зрительное — собеседника; возможность учитывать немедленную реакцию 

слушателя и реагировать на нее. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства 

устного слова. Диалог и монолог как разновидность устной речи. Формы устных 

высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий или развернутый) на 

уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

 Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи 

мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие 

текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность 

возвращения к написанному, совершенствования текста и т. д. Формы письменных 

высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные причины возникновения письменности. Этапы и истоки развития 

современного русского письма: древнеегипетское письмо (IV тысячелетие до н. э.) -» 

финикийское письмо (XII—X вв. до н. э.) -> древнегреческое письмо (IX—VIII вв. до н. э.) 

-> старославянское письмо (863 г.) -> русское (рукописное) письмо (988 г. — год 

крещения Руси) -> первые печатные книги (1554 г.) —> введение гражданской 

(церковной) азбуки (1710 г.) -4 частная реформа азбуки (1735 г., 1758 г.) —» создание 

орфографических правил Я. К. Гротом (1873 г.) -> реформа алфавита и орфографии (1918 

г.) -> упорядочение Свода орфографических и пунктуационных правил (1956 г.). 

Орфография -33 ч 
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Орфография как система правил правописания (2 ч) 

Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном 

общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, де-фисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

 

Правописание морфем (18ч) 

Морфема как минимальная значимая часть слова. 

Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфемный). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и э в 

заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы или и в 

корне после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас_-кос-, -лаг- — -лож-, -бир- — -

бер-, -тир тер-, -стил- стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 

 2) -раст- (-ращ-) — -рос-, -скак- скоч-(зависимость от последующего согласного);  

3) -гар-гор-, -твар- твор-, -клан- клон-, -зар- зор-(зависимость от ударения);  

4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло — ла, оро — ра, 

ере — ре, ело — ле. 

Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — 

дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т. п.). 

Использование орфографического и словообразовательного словарей для 

объяснения правильного написания корня слова. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания корней слов. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з (с) — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфемный принцип 

написания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-. 

 Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание 

суффиксов разных частей речи. Роль словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: -оват(ый), -евит(ый), -

лив(ый), -чив(ый), -чат(ый), -оньк(ий) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ее-; -

к~ и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной и 

превосходной степеней прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глаголов и их написание: -и(ть), -е(тъ), -ирова(ть), -ича(ть), -

ану(ть) и др. Различение на письме глагольных суффиксов ,-ова-(-ева-) и -ыва- (-ива-). 

Написание суффикса -е- или -и-в глаголах с приставкой обез- (обезлесить — обезлесеть); -

ться и -тся в глаголах. 
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Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. Выбор 

суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего 

времени (посеять — посеявший — посеянный). 

Буквы н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих написание окончаний 

разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных; окончания -ет, -ит, -

ешь, -ишь, -ут (-ют), -am (-ят) в глаголах. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобщение). 

Орфографический анализ 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем. 

 

Слитные, дефисные и раздельные написания (11 ч) 

 

Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе слитного или раздельного написания. Орфограммы, 

связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными 

частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное 

и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса в словах разных частей речи. 

Работа со специальными словарями, отражающими слитные и раздельные 

написания. 

 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

 

Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль 

смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со специальными словарями, отражающими написания слов со строчной 

или прописной буквы. 

 

 

11 класс  (35 часов. 1 час в неделю) 
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Речевой этикет в письменном общении (2ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной 

речи. 

 Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра 

в России. Зачины и концовки современных писем, обращение к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия.  

 

Пунктуация (33 ч) 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания (3ч) 

 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации – расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

 Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Знаки отделительные и выделительные. 

Разделы русской пунктуации: 1)знаки препинания в конце предложения, 2) знаки 

препинания внутри простого предложения, 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения, 4) знаки препинания при передаче чужой речи,5) знаки препинания в 

связном тексте. 

 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Граница 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

 

Знаки препинания внутри простого предложения (14 ч) 

 

Система пунктограмм данного раздела пунктуации следующая. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. Обособленные определения 

распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный 
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оборот как особая синтаксическая конструкция, грамматико-пунктуационные отличия его 

от деепричастного оборота. 

Способы обособления предложений. 

Обособления обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 

падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота 

со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное употребление в письменной речи водных слов разных смысловых 

групп. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (что, что ж, как же, что же). 

 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью, единым эмоциональным и экспрессивным 

настроением. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
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Требования к уровню подготовки 

 

  В результате изучения русского языка ученик должен 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования языком; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного.  научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений. структурную четкость высказывания; 

составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата участвовать в диспуте или дискуссии; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, 

языковой норме и происходящих в русском языке их изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

- знать функции языка; основные сведения о лингвистике как науке,  формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; понятие языковой нормы, 

ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- уметь проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Форма занятия 

1 Особенности письменного общения 

4 часа 

 

1.1 Виды речевой деятельности. Лекция с элементами 

практикума 

1.2 Особенности устной речи. Лекция с элементами 

практикума 

1.3 Особенности письменной речи. Лекция с элементами 

практикума 

1.4 Основные причины возникновения 

письменности. 

Лекция с элементами 

практикума 

2 Орфография 31 час  

2.1 Орфография как система правил 

правописания. 

Лекция с элементами 

практикума 



334 

 

 

2.2 Орфография как система правил 

правописания. 

Лекция с элементами 

практикума 

2.3 Правописание корней. Практикум 

2.4 Группы корней с чередованием гласных. Практикум 

2.5 Правописание согласных корня. Практикум 

2.6 Правописание приставок. Практикум 

2.7 Правописание приставок на з (с). Контроль знаний 

2.8 Роль смыслового анализа при различении 

приставок при- и пре-. 

Практикум 

2.9 Типичные суффиксы имен существительных. Практикум 

2.10 Типичные суффиксы имен прилагательных. Практикум  

2.11 Типичные суффиксы глаголов. Практикум 

2.12 Суффиксы причастий. Практикум 

2.13 Н и нн в полных и кратких формах 

причастий. 

Практикум 

2.14 Правописание окончаний имен 

существительных. 

Практикум 

2.15 Правописаний окончаний глаголов. Составление обобщ. 

таблицы 

2.16 Правописание согласных на стыке морфем. Составление обобщ. 

таблицы 

2.17 Ь после шипящих в словах разных частей 

речи. 

Составление обобщ. 

таблицы 

2.18 Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. Работа с 

орфографическим словарем. 

Практикум 

2.19 Орфограммы, связанные с различением на 

письме служебного слова и морфемы. 

Практикум 

2.20 Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Практикум 

2.21 Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза). Грамматико-

орфографические отличия приставки и 

предлога. 

Практикум 

2.22 Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 

Составление обобщ. 

таблицы 
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2.23 Особенности написания производных 

предлогов. 

Составление обобщ. 

таблицы 

2.24 Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку от созвучных 

сочетаний слов. 

Практикум 

2.25 Образование и написание сложных слов. Практикум 

2.26 Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний. 

Практикум 

2.27 Употребление дефиса в словах разных частей 

речи.  

Практикум  

2.28 Работа со словарем «Слитно или раздельно?» Практикум 

2.29 Роль смыслового и грамматического анализа 

при выборе строчной или прописной буквы. 

Практикум 

2.30 Работа со словарем «Строчная или прописная 

буква?» 

Практикум 

2.31 Резервный урок. Повторение изученного в 10 

классе. 

Практикум  

Календарно-тематическое планирование 

 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Форма занятия 

1 Речевой этикет в письменном общении (2ч) 

 

 

1.1 Речевой этикет как правила речевого поведения. Лекция с элементами 

практикума 

1.2 Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из 

истории эпистолярного жанра в России. 

Лекция с элементами 

практикума 

2 Пунктуация (33 ч)  

2.1 Некоторые сведения из истории русской 

пунктуации. Принципы русской пунктуации: 

Лекция с элементами 

практикума 
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грамматический, смысловой, интонационный. 

2.2. Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация 

Лекция с элементами 

практикума 

2.3 Знаки отделительные и выделительные. Практикум 

2.4 Разделы русской пунктуации. Лекция с элементами 

практикума 

2.5 Пунктуационный анализ текста Самостоятельная 

работа 

2.6 Знаки препинания в конце предложения Практикум 

2.7 Знаки препинания внутри простого предложения.  Лекция с элементами 

практикума 

2.8 Тире между подлежащим и сказуемым.  

2.9 Тире в неполном предложении; интонационные 

особенности этих предложений. 

Практикум 

2.10 Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 

Лекция с элементами 

практикума 

2.11 Однородные члены, не соединенные союзом. 

Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. 

Практикум 

2.12 Однородные члены, соединенные 

повторяющимися союзами. Однородные члены, 

соединенные двойными союзами. 

Практикум 

2.13 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Практикум 

2.14 Однородные и неоднородные определения Практикум 

2.15 Контрольный тест  

2.16 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Практикум 

2.17 Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и 

несогласованные 

Практикум 

2.18 Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция, грамматико-пунктуационные 

отличия его от деепричастного оборота. 

Практикум 
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2.19 Обособления обстоятельств, выраженных 

одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Практикум 

2.20 Смысловая и интонационная характеристика 

предложений с обособленными дополнениями. 

Практикум 

2.21 Смысловая и интонационная характеристика 

предложений с обособленными дополнениями. 

Практикум 

2.22 Знаки препинания в предложении с 

уточняющими членами. 

Практикум 

2.23 Контрольный диктант Урок контроля 

2.24 Знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом. 

Практикум 

2.25 Знаки препинания в предложении с обращениями 

и вводными словами и конструкциями 

Практикум 

2.26 Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Составление обобщ. 

таблицы 

2.27 Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Составление обобщ. 

таблицы 

2.28 Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Составление обобщ. 

Таблицы1 

2.29 Контрольный тест Контроль знаний 

2.30 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Составление обобщ. 

таблицы 

2.31 Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Практикум 

2.32 Прямая и косвенная речь. Оформление на письме 

прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Практикум 

2.33 Знаки препинания в связном тексте Самостоятельная 

работа 
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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ 

№2» (далее -Программа) на уровне основного среднего образования преемственно 

продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

В соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС СОО структура Программы 

содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 



339 

 

 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Программа направлена: 

- на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося. 

Программа предполагает формирование уклада жизни школы, учитывающего 

потребности и социальные инициативы учащихся, характер их профессиональных 

предпочтений, а так же историко-культурную среду г. Бийска, Алтайского края. 

Цель: обновление содержания духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования состоит в завершающей роли по отношению ко всему процессу общего 

образования, подготовки к продолжению образования и началу самостоятельной жизни в 

обществе; повышению самостоятельности обучающегося, расширении возможностей для 

обучающихся в реализации индивидуальных социальных инициатив, характере участия во 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала; 

- укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

- укрепление морали; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у выпускника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

В области формирования социальной культуры: 

- укрепление российской гражданской идентичности; 
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- развитие патриотизма и гражданственности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Направление «Отношение к России как к Родине (Отечеству): 

Цель: воспитывать компетентного гражданина Российской федерации, осознающего 

ответственность за судьбу своего Отечества, воспитывать гармонично развитую личность, 

прививать представление о правах и обязанностях гражданина РФ. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 
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– Толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– Способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– Мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– Выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

– Компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– Развитие культуры межнационального общения; 

– Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности 

Виды деятельности 

 

Формы работы 

 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение 

к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием  

информационных технологий; 

 - обеспечение доступности музейной и 

театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики; 

- организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

- посещение мест, связанных с памятью 

поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской 

позиции; 

  Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно- патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

  Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности 

- походы, праздники, часы общения; 

- подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, 

театральных постановок; 

- просмотр спортивных соревнований с 

участием сборной России, 

региональных команд, кинофильмов 

исторического и патриотического 

содержания; 

- посещение воинских частей, музеев 

боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда; 

- конкурсы, викторины по 

патриотической тематике; 

- классные часы; 

- мероприятия месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества; 

- благотворительные акции «Рядом 

живет ветеран», «Георгиевская 

ленточка» и др.; 

- шефство над ветеранами войны и 

труда; 

-конкурсы чтецов, сочинений, рисунков 
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и патриотизма. 

 

согласно тематике; 

- мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы, Дню Героев Отечества, 

Дню Победы, уроки мужества; 

- работа спортивного клуба «СОВА» 

- конкурсы патриотической песни. 

 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие всфере 

отношений с окружающими людьми» 

Цель: формирование 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. 

Задачи: 

– Способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– Мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– Выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

– Компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– Развитие культуры межнационального общения; 

– Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Виды деятельности Формы работы 

- активное участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- овладение формами и методами само- 

воспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

- активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретение опыта и осваивание 

- работа волонтерского отряда «Импульс», 

ДО «Наше время»; 

- работа классных органов ученического 

самоуправления; 

- участие обучающихся в работе Совета 

школы; 

-акции «Рядом живет ветеран», «Забота»; 

-тренинги, уроки Доброты 

- посещение объединений дополнительного 

образования; 

-проектно-исследовательская деятельность; 

- участие в городских социальных акциях; 

- участие в волонтерском движении; 

- классные часы; выпуск газет, листовок 
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основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями; 

- участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления; 

- решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства. 

 

социальной направленности. 

- фестиваль национальных культур 

«Под одним небом» 

- творческие объединения по интересам: 

литературная гостиная 

 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие всфере 

семейных отношений»: 

Цель: формирование уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Виды деятельности Формы работы 

- добровольческая, коммуникативная, 

познавательная, игровая, рефлексивно 

оценочная, художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности; 

- потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и 

литература», 

Родной язык и родная литература» и 

«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношений с окружающими людьми 

- сотрудничество с традиционными 

религиозными общинами. 

- совместные мероприятия с детьми и 

родителями: конкурсы «Семейный 

марафон», интеллектуальные игры; 

- классные часы, тренинги, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и 

иные разновидности занятий; 

- работа с родителями по программе 

«Школа ответственного родительства»; 

 -мероприятия, посвященные Дню матери, 

отца; 

- 8 марта, 23 февраля; 

– Просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей; 

 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу»: 

Цель: формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

Задачи: 

– Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
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значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

– Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Виды деятельности Формы работы 

- в рамках общественной (участие в само- 

управлении),проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности; 

- использование потенциала учебных 

предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся 

- встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка; 

- конкурсы, викторины по правовой тема- 

тике «Национальная безопасность», 

«Найди решение», «Знаю ли я закон»; 

- работа отряда «Юны друзья полиции» 

- классные часы; 

-деловые игры, имитационные модели. 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования»: 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– Реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– Формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– Формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

томчисле самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью–как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 
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– Содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Виды деятельности Формы работы 

- проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

- потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и 

литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

 

- тематические классные часы; 

- читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с 

экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 

признание); 

- массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

-беседы нравственной тематики; 

- посещение кино и театра, выставок с по- 

следующим обсуждением; 

- тренинги нравственного 

самосовершенствования (педагоги-

психологи школы); 

- работа волонтерского отряда «Импульс», 

ДО «Наша время»; 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие всфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре»: 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

– Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

– Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Виды деятельности 

 

Формы работы 

 

Художественно-эстетическая (в том 

числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и 

- экскурсии в музеи, на выставки, 

- экологические акции «Чистый берег», 

«Сбор макулатуры»; 

- тематические классные часы; 
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другие виды деятельности; 

– Потенциал учебных предметов 

предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре 

- беседы нравственной тематики; 

- посещение кино и театра с последующим 

обсуждением; 

- тренинги нравственного 

самосовершенствования (педагоги-

психологи школы); 

- работа волонтерского отряда «Импульс», 

ДО «Наше время»; 

- акция «Мы в ответе за тех, кого приручи- 

ли» 

- концерты, КТД «Фейерверк талантов», 

фестиваль «Битва хоров». 

 

Направление: «Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие всфере 

трудовых и социально-экономических отношений»: 

Цель: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда 

Задачи: 

– Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

– Формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Виды деятельности 

 

Формы работы 

 

- познавательная,  

- игровая,  

- предметно-практическая 

коммуникативная и другие виды 

деятельности 

- интеллектуальные игры и предметные 

недели; 

- экскурсии на предприятия, в учебные 

заведения, музеи, выставки, в центр 

занятости; 

- дебаты, брейн-ринги; 

-научно-практические конференции; 

-защита исследовательских проектов в 

рамках «День науки»; 

- работа трудовой бригады; 

- летний пришкольный лагерь; 

- профориентационное тестирование и 

консультирование; 

- встречи с представителями различных 
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профессий, работниками и 

предпринимателями, 

- формирование информационных банков – 

с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

- тематические классные часы; 

- участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы; 

- приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевоговзаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

- участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

– На основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– При формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– В процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– В рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

– С учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных 

представителей) и т. д.), 

– С созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– Обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– Включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– Основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
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– Учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

– В общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

– Ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– Социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся- развитие опыта 

общественной деятельности обучающихся в ходе участия в процессах 

преобразования 

образовательной среды школы: участие в органах ученического самоуправления, в 

РДШ, в Юнармии, в волонтѐрском движении, в Совете школы; участие в организационно-

деятельностных играх и конкурсах различного уровня («Лидер года», «Волонтѐр года», 

всероссийских конкурсах РДШ) и др.; участие в проектных командах школы (по 

социальному и культурному проектированию), участие в проектах других организаций; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

КТМ, КТК, предметных недель, выставок и др.). 

Профессиональная ориентация– организация профессиональной ориентации: 

ярмарка профессий, экскурсии на предприятия, музеи, тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования; виртуальные экскурсии; публичная 

демонстрация обучающимися своих профессиональных планов; предметные недели; 

посещение конкурсов профессионального мастерства. 

Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах- учѐт зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий; организация спортивных секций, групп здоровья школьников; проведение 

спортивных соревнований, эстафет, спортивных праздников и др.; определение «зон 

риска»; разработка адресных комплексных мер по предупреждению употребления 

психоактивных веществ и детского дорожного травматизма; привлечение специалистов 

здравоохранения, правоохранительных органов; организация выставок, конкурсов, 

экскурсий, проведение массовых мероприятий: деловых игр, акций, кино-уроков, 

интернет-уроков, дней интересных встреч, тематических кл. часов и др. 
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Повышение педагогической культурыродителей - вовлечение родителей в решение 

проблем, возникающих в жизни школы, консолидации усилий семьи и педагогического 

коллектива школы в воспитании детей: деятельность Школы ответственного 

родительства; вовлечение родителей в управление образовательным процессом: через 

деятельность Совета школы, классных родительских комитетов, участие в организации 

школьных и классных воспитательных мероприятий; оказание консультативной помощи 

родителям различными специалистами школы в обучении и воспитании их детей. 

Партнеры образовательного учреждения: 

Субъекты 

 

Цель деятельности 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, бассейны 

«Дельфин», «Заря», музыкальные школы, 

художественные школы Центральная 

городская библиотека им. В.М. Шукшина, 

Центральная детская библиотека. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Формирование эстетического вкуса. 

 

ПДН, КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства г. Бийска, ЦЗН. 

 

Профилактика правонарушений. 

Социализация обучающихся. Психолого- 

педагогическая поддержка, социальная 

адаптация. 

 

Бийский межрайонный отдел 

регионального управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Алтайскому краю, КГБУЗ 

"Наркологический диспансер, г. Бийск" 

 

Формирование ЗОЖ. Формирование 

толерантности 

Библиотеки, музеи, театры города Духовно-нравственное развитие 

обучающихся. Социализация обучающихся. 

 

АГГПУ им. В.М. Шукшина Профессиональное самоопределение 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфереотношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– Российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведен способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– Способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– Компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества;  

– Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
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отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и со- 

циализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в школы сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

– Степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– Реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
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формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– Степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– Согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– Степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– Уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

– Реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
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– Степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– Степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– Степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– Интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые результаты 

 

Критерии отслеживания 

Результатов 

 

Методики 

 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние преступности 

 

Отсутствие правонарушений 

и отток обучающихся в 

другие школы города 

Сводная таблица, состоящих 

на различных видах учета 

 

Сформированность 

познавательного потенциала 

 

Освоение обучающимися 

образовательной 

программы. 

Развитость мышления, 

познавательная активность. 

 

Статистический анализ теку 

щей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Статистический анализ 

участия в олимпиадах. 

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость физических 

качеств личности 

 

Статистический 

медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика. Выполнение 
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контрольных нормативов по 

проверке развития 

физических качеств (ГТО) 

Результативность участия в 

городских, краевых, 

Всероссийских конкурсах 

Эффективность участия в 

мероприятиях различного 

уровня 

Сводная таблица. 

Ведение портфолио 

 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

Характер отношений между 

участниками  учебно- 

воспитательного процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Диагностика «Профиль 

сформированности и 

социальной компетентности 

обучающихся 

МБОУ «ПЕРВОМАЙСКАЯ 

СОШ №2» 

 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

 

Состояние эмоционально- 

психологических 

отношений в 

коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности 

Диагностика «Профиль 

сформированности 

классного коллектива» 

 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе. Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкета для родителей «Удо- 

влетворенность работой 

общеобразовательной 

организацией». 

Социометрия 

Профессиональное 

самоопределение 

 

Поступление в высшие и 

средне-специальные 

учебные заведения 

Статистические данные 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ЗПР Стандарта образования. Она имеет 
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подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цели программы: 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям); 

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ЗПР при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учѐтом особенностей психического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 
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9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы работы: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

лространства при переходе от начального общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровнесреднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровнесреднего 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо- 

вательными потребностями основной образовательной программы среднего об- 

щего образования 
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Программа коррекционной работы на уровнесреднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

Диагностическое 

Коррекционно-развивающее 

Консультативное 

Информационно-просветительское 

Характеристика содержания коррекционных направлений работы 

Диагностическая работа 

Цель:информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 

деятельности. 

№ Виды 

работы  

 

Цель работы  

 

Планируемые 

результаты 

 

Сроки, ответственные 

 

 Психолого-педагогическая диагностика 

1. Диагностика 

уровня 

адаптации 

пятиклассник

ов, 

восьмиклассн

иков. 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребенка с ЗПР.  

 

Выявление детей с 

признаками 

дезадаптации. 

Октябрь, ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-предметник 

 

2. Диагностика 

познавательно

-речевой и 

эмоционально

-волевой 

сферы 

ребенка сЗПР 

 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

освоении основной 

образовательной 

программы основно- 

го общего 

образования 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения и 

коррекционной 

работы с ребѐнком 

 

Сентябрь-январь 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-предметник 

 

3. Анализ 

причин 

возникновени

я трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности детей. 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения и 

коррекционной 

работы с ребѐнком. 

Сентябрь (корректировка 

программы может 

осуществляться в 

течении года).  

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог. 

   Социально-педагогическая диагностика 

1. Посещение Получение Оказание адресной В течении года. 
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семьи 

ребѐнка. 

Наблюдение 

за ребѐнком в 

различных 

видах 

деятельности. 

Изучение 

работ 

ученика. 

Анкетировани

е по 

выявлению 

школьных 

трудностей. 

объективной 

информации об 

организованности и 

социализации 

ребѐнка в школе, 

особенностей 

личности. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. Анализ 

семейной ситуации.  

помощи семье 

ребѐнка с ЗПР 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог. 

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление 

трудностей, с которыми ребенок с ЗПР может столкнуться в процессе усвоения АООП 

СОО. 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, 

результатом которого является подготовка рекомендаций по оказанию комплексной 

психолого-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков психического развития учащихся с 

ЗПР в условиях школы. 

№ Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты. 

 

Сроки, ответственные 

 

1. Определение 

направления 

коррекционно

й работы с 

детьми 

Выбор оптимальных 

для развития 

ребѐнка 

коррекционных 

программ, методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Планы, программы 1 триместр 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог. 

 

2.  

Коррекционны

е занятия с 

детьми ЗПР в 

соответствии с 

Коррекция и 

развитие 

когнитивной сферы 

школьника, эмоцио- 

нально-личностное 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

в течение года 

Педагог-психолог, 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник. 
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индивидуальн

ыми 

программами 

пси- 

холого-

педагоги-

ческого 

сопровождени

я ребѐнка. 

 

развитие ребѐнка. 

 

 

3. Индивидуальн

ый 

подход в 

обучении и 

социализации. 

 

Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

СОО 

 

Всестороннее 

развитие личности 

ребенка 

 

в течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

 

4. Групповые и 

индивидуальн

ые занятия, 

направленные 

на 

формирование 

психологическ

ой 

готовности 

успеш- 

ной сдачи ОГЭ 

 

Формирование 

спосо- 

бов регуляции пове- 

дения и эмоциональ- 

ных состояний 

 

Успешная сдача 

экзамена 

 

Февраль-апрель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник 

 

5. Развивающие 

занятия на 

определение 

профессиональ

ной 

направленност

и 

 

Развитие 

компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения 

 

Поступление в 

средние и высшие 

профессиональные 

заведения 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог 

 

       Коррекционные занятия проводятся с учащимися индивидуально или в 

маленьких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка.  
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      При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей, педагогического коллектива по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

№ Виды работы Цель работы Сроки, ответственные 

 

1. Заседание консилиума ППк 

 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимися, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Ноябрь-январь 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог 

 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися 

 

Определение 

индивидуального 

маршрута обучения, 

выбор 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с учащимися с 

ЗПР 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, соц. 

педагог 

 

3. Консультации родителей 

(законных представителей) по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения 

ребѐнка 

 

Оказание психолого- 

педагогической помо- 

щи семье, по 

вопросам 

выбора стратегии вос- 

питания и приемов 

коррекционного 

обучения. 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог 
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4. Административные совещание 

по адаптации учащихся 5-х, 8-х 

классов 

 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

собучающимися 

 

Конец 1триместра 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель-предметник, 

соц. педагог 

 

 

5. Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся 

 

Поддержка обучаю- 

щихся, направленная 

на содействие 

свободному и 

осознанному выбору 

профессии, 

стабилизацию 

психоэмоционального 

состояния, 

определение путей 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный  

руководитель, 

учитель-предметник, 

соц. педагог 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель:осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории учащихся, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Цель просвещения родителей – создание социально-психологических условий для 

привлечения родителей (законных представителей) к сопровождению учащихся в 

процессе образовательной деятельности. Создание ситуации сотрудничества и 

формирование ответственности родителей по отношению к проблемам обучения и 

развития ребенка. При этом последовательно реализуется принцип невмешательства в 

семейную жизнь. 

№ Виды работы Цель работы Планируемые 

результаты 

Сроки, 

ответственные 

1. Семинары-

практикумы для 

педагогов 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

Применение 

полученных 

знаний в ра- 

боте с детьми 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

учитель-предметник 

 

2. Организация и 

проведение 

методических 

объединений 

классных 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

 

Применение 

полученных 

знаний в ра 

боте с детьми 

 

В течение года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 
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руководителей, 

Педагогических 

советов и семинаров 

для педагогов 

 

учитель-

предметник, 

соц. педагог 

 

3. Проведение 

тематических 

выступлений для и 

родителей (законных 

представителей) 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

рассмотреть 

индивидуально- 

типологические и 

возрастные 

особенности 

различных ка- 

тегорий детей 

 

Применение 

полученных 

знаний в ра- 

боте с детьми 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

учитель-предметник 

 

4. Разработка памяток 

для родителей, 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Размещение 

тематической ин 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение, 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребѐнка 

 

Применение 

полученных 

знаний в 

работе с 

детьми 

 

В течение года 

Администрация, 

педагог-психолог 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Организация психолого-социального сопровождения 

Для реализации программы коррекционного развития в образовательной 

организации создана служба комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР. Психолого-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист сопровождения 

 

Содержание работы 

 

Социальный педагог 

 

•защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение их интересов; 

•совместно с педагогом-психологом, участвует в 

изучении особенностей школьников с ЗПР, их 

условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; 

•выявлении признаков семейного неблагополучия; 

•своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ЗПР 

•участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по 
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защите прав и интересов школьников с ЗПР 

Педагог-психолог •проведении психодиагностики; 

•развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

•совершенствовании навыков социализации и 

расширении соци- 

ального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); 

•разработке и осуществлении развивающих 

программ; 

•психологической профилактике, направленной на 

сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся сЗПР 

•проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся 

•осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. 

Классный руководитель 

 

•обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях 

•тесное взаимодействие с детьми и родителями 

•отслеживание эффективности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

•создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Учитель предметник •Реализует содержание программы АООП ООО, 

согласно рекомендациям ТПМПК 

ППк •выявление особых образовательных потребностей 

учащихся сЗПР и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию) 

•составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения 

•выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника(школьников) 
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дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

     Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение •обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии; 

•обеспечение психолого-педагогических 

условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

•обеспечение специализированных 

условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; использование 

специальных методов, приѐмов обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

• обеспечение здоровьесберегающих 
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условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

•обеспечение участия всех детей с ЗПР, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

•развитие системы обучения и воспитания 

детей, имеющих сложные нарушения 

психического развития. 

Программно-методическое обеспечение •используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический 

и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

•в случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) 

физического развития по 

индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование 

адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение •коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное 

образование, ипедагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки 

•наличие в штатном расписании ставки: 

учителя-дефектолога, педагоги-психолога, 

социальные педагога и др.) и медицинских 

работников, с целью обеспечения освоения 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной 
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программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического 

развития 

•уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности. 

•обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники 

образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) 

физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Информационное обеспечение •создание системы широкого доступа 

детей с ЗПР, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к инфор-

мационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками 
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осуществляется с помощью специальных методов и приемов, а также направлений 

коррекционно-развивающей работы и психолого – педагогической помощи согласно 

заключениям ТПМПК. 

     Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

     При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами (обследования детей, особые 

образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие занятия, 

мониторинг динамики развития ребенка). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации. 

    Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-    многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение 

и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта, 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
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аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская СОШ №2» (далее МБОУ 

«Первомайская СОШ №2») на уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования определяет перечень, последовательность учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

2. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г.№ 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО (в действующей редакции); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 

345»;  

4. Примерная ООП СОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (приказ от 28.06.2016 № 2/16-з); 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

10. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как 

родного»; 
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11. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекондации)»; 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации от 29. 12. 

2010 года №189 (ред. от 24.11.2015); 

13. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства РФ от 11. 06. 2014 № 540); 

14. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года 

№ 253 (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38 05 

июня 2017 приказ 629, 20 июня 2017 приказ №581, 08 июня 2017 приказ №535) ; 

15. Устава МБОУ «Первомайская  СОШ №2», утвержденного приказом МКУ 

«Управление образования Администрации города Бийска» от 11.06.2020 № 514; 

16. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ №2»;  

17. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ №2»; 

18. Календарного учебного графика МБОУ «Первомайская СОШ №2» на 2023/2024 

учебный год.  

Организационно-педагогические условия 

 Учебный план, реализующий ООП СОО ФГОС, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

обязательных предметных областей по классам, формы промежуточной аттестации.  

 Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс-35 учебных 

недель. Максимальное число часов в 10-х классах – 37. 

 Формы промежуточной аттестации – триместровая и годовая. 

 Нормативный срок освоения ООП СОО ФГОС составляет 2 года. Количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

3.2 Учебный план ФГОС СОО  

1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа 

№2»  (далее - учебный план) для 10-х классов, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»,  разработанной в соответствии с ФГОС среднего 
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общего образования, с учетом Федеральной образовательной программы  среднего общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Учебный год в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа №2»  начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-х  классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-х  классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  

10 классе – 34 часа. Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможностей их 

выполнения в следующих пределах: в 10-11 -х  классах - до 3, 5  часов (СанПин 1.2.3685-

21).  

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа №2» языком обучения является русский язык. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие (1 полугодие, 2 

полугодие)  осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе 1 полугодия. 

Годовая  аттестация обучающихся осуществляется в течение последней недели учебного 

года (сроки определяются образовательной программой и календарным учебным 

графиком). Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа 
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№2». Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением о 

нормах оценивания по учебным предметам в МБОУ «Первомайская СОШ №2». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 года. 

В целях сохранения единого образовательного пространства,  реализации 

преемственности образовательных программ  и содержания учебных предметов учебного 

плана обучающиеся 10-х классов  обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.   

Среднее общее образование (параллель 10 классов) представлено 2 классами - 

комплектами:  

МБОУ «Первомайская СОШ №2»- 1 класс – комплект. 

Заринский филиал МБОУ «Первомайская СОШ №2»- 1класс – комплект. 

 

3. Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию старшеклассников, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается в школе введением профильного обучения в 10-11 классах, 

которое ориентировано  на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с 

учѐтом реальных потребностей рынка труда. Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса.  

Профили обучения определены с учѐтом интересов и потребностей участников 

образовательного процесса  и сформированы на основе анкетирования обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка  

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливать количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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 и на углублѐнном уровне. 

В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся в соответствии с 

возможностями организации. 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, курсы по 

выбору включаются в учебный план на основе анкетирования обучающихся. 

Учебный план 10-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы. 
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Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Общественно-научные предметы»; 

«Математика и информатика»; 

«Естественнонаучные предметы»; 

«Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план обеспечивает реализацию социально-экономического профиля и 

предполагает  изучение обязательных учебных предметов: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика: курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» 

 Информатика  

 Физика 

 Химия  

 Биология 

 История 

 Обществознание  

 География  

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

  

В  10 классе  предусмотрено выполнение обучающимися  индивидуального 

проекта в объеме 1 час в неделю.  Организация работы и оценивание проектов 

осуществляется согласно Положению об индивидуальном проекте обучающихся  МБОУ 

«Первомайская СОШ №2» .  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в  учебном 

плане предусмотрены элективные  курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

В 10 классе МБОУ «Первомайская СОШ №2» реализуются курсы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений: «Изучение органической химии 

за страницами учебника» - 1 ч в неделю, «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» - 1 ч в неделю. 
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В Заринском филиале  МБОУ «Первомайская СОШ №2» реализуются курсы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений: «Спортивные игры» - 1 ч 

в неделю, «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч в неделю. 

  Освоение образовательной программы сопровождается итоговой государственной 

аттестацией для обучающихся 11-ого класса в  виде ЕГЭ,  направленной на определение 

уровня освоения отдельных частей учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). По 

остальным предметам без аттестационных испытаний осуществляется по результатам 

текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки.  

Количество учебных занятий за 2 года  составляет 2380 часов, что соответствует 

требованиям стандарта (не менее 2170 часов и не более 2516  часов (не более 37 часов в 

неделю)). 

 

Учебный план  10 класса,  реализующего ФГОС СОО 

МБОУ «Первомайская СОШ №2» 

социально-экономический профиль на 2023-2024  учебный год 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 

количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 

Геометрия  У 3 102 

Вероятность и 

статистика 
У 1 34 

Информатика  Б 1 34 

Естественные науки Физика  Б 2 68 

Химия  Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание У 4 136 

География Б 1 34 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

   32 1088 

Предметы и курсы по 

выбору 

Изучение органической 

химии за страницами 

учебника 

ЭК 1 34 

 Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

Учебный план  10 класса,  реализующего ФГОС СОО 

Заринского филиала МБОУ «Первомайская СОШ №2» 

социально-экономический профиль на 2023-2024  учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 

количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 

Геометрия  У 3 102 

Вероятность и 

статистика 
У 1 34 

Информатика  Б 1 34 

Естественные науки Физика  Б 2 68 

Химия  Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание У 4 136 
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География Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

   32 1088 

Предметы и курсы по 

выбору 

Спортивные игры ЭК 1 34 

 Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 

ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 



379 

 

 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

 

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». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 
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Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют 

разные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 

интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210  

Общественные науки История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 
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ИТОГО  2520 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

3.3 Календарный учебный график 
 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2023 года, начало образовательного процесса- 4 

сентября 2023 года. 

2. Окончание учебного года - 26 мая 2024 года. 

3. Начало и окончание учебных занятий: 

 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 8:00 14.00 

Внеурочная деятельность 

 

4. Начало и окончание внеурочной деятельности: 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 14:20 18:00 

 

5. Продолжительность учебного года (урочной и внеурочной деятельности): 

 

Класс Количество недель 

10 класс 34 

11 класс 34 

 

6. Режим работы школы (урочная деятельность): 
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Показатели 10-11 -е классы 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 

Продолжительность перерывов Не более 20 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Аттестация полугодие 

 

7. Режим работы школы (внеурочная деятельность): 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут, перерывы 

между занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 минут. 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности:  

Смена Промежуток времени 

1 смена 14:20 – 15:00 (понедельник – пятница) 

15:10 – 15:50 (понедельник – пятница) 

16:00– 16:40 (понедельник – пятница) 

 16:50-17:30 (понедельник – пятница) 

 

8. Регламентирование учебной деятельности (урочной и внеурочной) на учебный год: 

Вид учебного периода Учебный период 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2023 29.12.2023 16 недель 

осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

2 полугодие  09.01.2024 26.05.2024 18 недель 

весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 дней 

летние каникулы    

Сроки промежуточной 

аттестации: 

1 полугодие  

2 полугодие 

годовая 

 

25.12.2023 

20.05.2024 

 

29.12.2023 

24.05.2024 

 

ИТОГО 

за учебный год для 10-11-х 

классов 

  Учебные недели – 34 

Каникулы – 28 дней 

 

9. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период: 

В период осенних, зимних, весенних каникул проводятся экскурсии, соревнования. 

 

10. Формы промежуточной аттестации 10-11-ых классов: полугодовая  и годовая. 

Полугодовые оценки успеваемости обучающихся выводятся за 3 дня до окончания 

соответствующего  полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных в 

классный журнал. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций за 3 дня до окончания учебного года. 
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11. Аттестация по внеурочной деятельности не осуществляется. 

 

Каникулы в 2023/2024 учебном году 

 Осенние каникулы в 2023/2024 учебном году начнутся 28 октября 2023 года и 

закончатся 5 ноября 2023 года. Продолжительность осенних каникул составит 9 

дней. 

 Зимние новогодние каникулы в 2023/2024 учебном году начнутся 30 декабря 2023 

года и закончатся 8 января 2024 года. Продолжительность зимних каникул 

составит 10 дней. 

 Весенние каникулы в 2023/2024 учебном году начнутся 25 марта 2024 года и 

закончатся 2 апреля 2024 года. Продолжительность весенних каникул составит 9 

дней. 

 Летние каникулы в 2024 году начнутся 27 мая 2024 года и продлятся по 31 августа 

2024 года. 

Кроме традиционных субботы, воскресенья и каникул в 2023/2024 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней: 

 4 ноября 2023 года - выходной день в честь Дня народного единства; 

 23 февраля 2024 года - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

 8 марта 2024 года - выходной Международный женский день; 

 1 мая 2024 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

 9  мая 2024 года - выходной День Победы в Великой Отечественной войне.  

 

12. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организованы в одну смену. В первую смену учатся 10 и 11 классы.  

 

Режим учебных занятий (10-11 классы): 

 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).  

Часы внеурочной деятельности организуются после уроков. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет 40 минут, перерывы между занятиями внеурочной 

деятельностью не менее 10 минут. 

 

1 смена  

№п/п  Время урока  Перемена  

1.  8.00-8.40 10 минут 

2.  8.50- 9.30 20 минут 

3.  9.50-10.30 20 минут 

4.  10.50-11.30 10 минут 

5.  11.40-12.20 10 минут 

6.  12:30-13:10 10 минут 

7.  13:20-14:00  

Внеурочная  деятельность 
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13. Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации на 2023/2024 

учебный год. 
 

3.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 06.10 2009 №373 «Об утверждении и введениив 

действие федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений); 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основногообщего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений: приказ № 1644 от 29.12.2014, 

приказ № 1577 от 31.12.2015); 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введениив 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с учетом внесѐнных изменений: приказ № 1645 от 29.12.2014, приказ 

№ 1578 от 31.12.2015, приказ № 613 от 29.06.2017); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программамначального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

- постановлением Главного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвержденииСанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; - правоустанавливающими документами 

и локальными нормативными актами МБОУ «Первомайская СОШ №2»: Уставом МБОУ 

«Первомайская СОШ №2»; Положением об организациивнеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ №2»; Положением о внутреннейсистеме 

оценки качества образования; Положением о формах, периодичности ипорядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;Положением о 

портфолио обучающихся.План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностейи потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и ихродителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форморганизации отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки,секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 

Основным результатом внеурочной деятельности является развитие 

личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формированиеего готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.Внеурочная 

деятельностьв соответствии с требованиями ФГОС СОО в МБОУ«Первомайская СОШ 
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№2 », сохраняя преемственность с ООП ООО, реализуется по следующим направлениям 

развития личности: Духовно-нравственное; Общеинтеллектуальное; Общекультурное; 

Социльное; Спортивно-оздоровительное. 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Направления Курсы ВД 10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное «История в лицах» «История в лицах» «История в лицах» 

Общеинтеллектуальное «Человек и 

профессия» 

«Человек и 

профессия» 

«Человек и 

профессия» 

Общекультурное «История и 

культура родного 

края» 

«История и 

культура родного 

края» 

«История и 

культура родного 

края» 

Социальное «Школа успеха» «Школа успеха» «Школа успеха» 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Будущие 

олимпийцы» 

«Будущие 

олимпийцы» 

«Будущие 

олимпийцы» 

Всего: 35 35 35 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школы организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений в таких формах как 

художественные, культурологические, спортивные, краеведческие, военно-

патриотические и другие объединения, спортивные секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования, научные 

исследования,разнообразные учебно-исследовательские проекты, различные акции 

познавательнойнаправленности (олимпиады, научно-практические конференции, 

предметные декады),дополнительные образовательные модули и другие формы, 

проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). Внеурочная деятельность 

организуется учителями, классными руководителями,работниками психолого-

педагогического медико-социального центра и другими педагогическими работниками 

школы. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется школой 

самостоятельно, но не менее 700 часов на уровне среднего общего образования. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности 40 минут. Основной формой учѐта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
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Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

МБОУ « Первомайская СОШ №2» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно     полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных цен-ностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирова-ния и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(города, края, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, 
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опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной об-

разовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих       работников организации, повышения

 их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным предста-

вителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ « Первомайская СОШ 

№2». 

Информационно-образовательная среда МБОУ « Первомайская СОШ №2» 

обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МБОУ « Первомайская СОШ №2» обеспечивается,  в том числе посредством сети 

Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных     ресурсов,      

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется 

доступ к сети Интернет как на территории МБОУ « Первомайская СОШ №2» , так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ « Первомайская СОШ 

№2» должна обеспечивать: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федераци. 



391 

 

 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных    ресурсов, 

используемых МБОУ « Первомайская СОШ №2» при реализации программ основного 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы основного общего образования с использованием сетевой формы. 

 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность МБОУ « Первомайская СОШ №2» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ « Первомайская 

СОШ №2», участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ « 

Первомайская СОШ №2», реализующего образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность МБОУ «Первомайская СОШ №2» педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Первомайская 

СОШ №2», участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ « 

Первомайская СОШ №2», служат квалификационные характеристики, отвечающие 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей педагогов положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Первомайская 

СОШ №2», участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также резуль-

татами  аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ «Первомайская СОШ №2». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными  комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации     в отношении   

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В МБОУ «Первомайская СОШ №2» созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов 

 повышения квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно 

издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Количество 

работников 

Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор 1 Обеспечивает сис-

темную образова-

Высшее профессиональное 

образование по         направ-лениям 
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тельную и 

административно         

-хозяйственную 

работу МБОУ 

«Первомайская 

СОШ № 2»  

подготовки       «Госу-дарственное 

и муниципальное                 

управление», «Менеджмент»,                 

«Управление персоналом»     и     

стаж работы     на педагоги-ческих 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование  и дополнительное 

профессии-ональное      

образование в области 

государственного и 

муниципального      управления      

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на      педагогических   

или руководящих должностях не 

менее  5лет. 

Заместитель 

директора 

 6 

руководителя 

 

3 Координирует 

работу педагогов, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совер-шенствование 

мето-дов 

организации 

образовательного 

процесса. Осущест-

вляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

Высшее профессиональное 

образование    по         направле-

ниямподготовки       «Госу-

дарственное и муници-пальное                 

управление», «Менеджмент»,  

«Управление персоналом»     и     

стаж работы     на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование        и  

дополнительное профес-

сиональное      образование в 

области          государственного

 и муниципального      управления      

или менеджмента     и     

экономики     рабо-ты      на      

педагогических      или 

руководящих должностях не менее 

5лет 

 

Учитель  52 Осуществляет 

обуче-ние и 

воспитание 

обучающихся, 

способ-ствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социали-

зации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное     образо-вание 

по направлению                        

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области,                     

соответствующей преподава-

емому        предмету,        без 

предъявления требований к       

стажу работы                 либо 

высшее профессиональное 
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программ 

 

образование      или среднее 

профессиональное образование        

и    дополнительное профессии-

ональное     образование по 

направлению          деятельности          

в образовательном      учреж-дении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Социальный 

 педагог 

 

 

1 осуществляет комп-

лекс мероприятий 

по воспитанию, 

образо- ванию, 

развитию                      

и социальной

 защите личности  в 

учреж- дениях, 

организациях      и

 по месту           

жительства обучаю-

щихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное     обра-зование 

по направлениям                       

подготовки «Образование          и 

педагогика», «Социальная        

педагогика»    без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Педагог- 

психолог 

 

1 осуществляет про- 

фессиональную дея- 

тельность, направ- 

ленную  на сохране-

ние психического, 

соматического           

и социального 

благопо-лучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное     образо- вание 

по направлению                        

подготовки «Педагогика      и 

психология»   без предъявления 

требований к стажу работы                 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование        

и дополнительное професси- 

ональное образование по 

направлению       подготовки 

«Педагогика      и психология»     

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Учитель- 

логопед 

 

1 осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъяв-ления 

требований к стажу работы. 
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Заведующий 

библиотекой 

 

2 Обеспечивает 

доступ 

обучающихся               

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их                    

духовно-

нравственно 

воспитании, проф-

ориентации социа-

лизации, 

содействует 

формированию ин-

формационной ком-

петентности 

обучаю-щихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности   «Библи-отечно-

информационная дея-тельность». 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Первомайская СОШ №2» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МБОУ «Первомайская СОШ №2», участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 100% 

руководящих и педагогических работников своевременно повышают квалификацию. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию: КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», АГГПУ им. ВМ. 

Шукшина, ООО «Инфоурок», ООО «Столичный учебный центр и др. 

Ожидаемый  результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования является  

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

В МБОУ «Первомайская СОШ №2» проводятся следующие методические 

мероприятия: 

• заседания предметных МО, Методического совета (рассматриваются актуальные 

вопросы реализации программы основного общего образования). 

• проведение практико-ориентированных семинаров и мастер-классов;  

• проведение Педагогических советов; 

• участие в различных конкурсах профессионального мастерства; 

• прохождение курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных;  

• заседания Школы молодого учителя; 

• публикация материалов по обобщению педагогического опыта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка  качества и результативности  

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью  обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в анализе работы МБОУ «Первомайская СОШ №2» за учебный год. 

 

 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ  «Первомайская СОШ 

№2»,  обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МБОУ «Первомайская СОШ №2» с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «Первомайская СОШ №2» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Первомайская СОШ №2» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется квалифи-

цированными специалистами: 

педагогом-психологом (1);  

учителем-логопедом (1); 

социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Первомайская СОШ № 2»  обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение     участников образовательных отношений     посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания  с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Первомайская 

СОШ № 2», обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне: 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с учащимися, 

педагогами и 

родителями;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов психо-

лого-педагогической 

службы; 

-проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

школьной дезадап-

тации (на этапе 

перехода в основ-

ную школу); 

 

 

-проведение тренин-

гов, организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с педа-

гогами по профи-

лактике эмоцио-

нального выгора-

ния, проблеме про-

фессиональной 

деформации 

-проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- проведение диаг-

ностических мероп-

риятий с учащимися; 

- проведение и 

релаксационных 

динамических пауз в 

учебное время. 

-проведение обще-

школьных лекто-

риев для родителей 

обучающихся, 

-проведение меро-

приятий,  направ-

ленных на профи-

лактику жестокого  

и противоправного 

обращения с детьми 
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Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- педаго-

гической службы  с 

учащимися;  

- консультативная 

деятельность психо-

лого-педагогичес-кой 

службы.   

-проведение групп-

повой профилак-

тической работы, 

направленной на 

формирование цен-

ностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

-диагностика цен-

ностных ориентаций 

обучающихся 

 

-проведение лек-

ториев для 

родителей и 

педагогов сопро-

вождение обще-

школьных  темати-

ческих  занятий 

3. Выявление и поддержка одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками одарен-

ности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала одарен-

ного обучающегося                                                                                               

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- психологическая 

поддержка участ-

ников олимпиад 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере необхо-

димости) 

 

-проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными 

детьми; 

-проведение диаг-

ностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

-проведение кон-

сультативной  

помощи педагогам; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

4.Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в обще-

нии со сверстни-

ками, с родителями. 

-проведение группо-

вых тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг           

развития мотивов 

межличностных 

отношений); 

организация тема-

-проведение 

тренинговых занятий, 

 - организация 

тематических  

классных часов; 

-проведение 

диагностических 

- консультативной 

помощи педагогам; 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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  тических и 

профилактических 

занятий; 

мероприятий с 

обучающимися 

класса  

5.Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 

-проведение индии-

видуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«В мире профе-сий»;      

  -оказание консуль-

тативной   помощи 

педагогам по воп-

росам организации                                                        

тематических                                                                      

профориентационных                                                         

мероприятий 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий;  

-учебный курс 

«Введение в 

профессию»; 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися 

класса;  

-организация 

информационной 

работы с обучаю-

щимися, направлен-

ной на ознакомление 

с ситуацией на рынке 

труда,    с профессио 

нальными  учрежде-

ниями среднего и 

высшего образова-

ния. 

                            

- проведение 

консультативной 

помощи педагогам;  

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

формирование 

осознанного выбора 

будущей 

профессии; -

проведение 

лекториев для         

родителей и 

6.Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития (познава-

тельной сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-групповая диаг-

ностика психи-

ческого развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно 

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция познава-

тельных процессов и 

развитие интеллек-

туальных способ-

ностей школьников  и 

т.д.)  

 

коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7.Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

-диагностика, направ-

ленная на выявление 

детей с особыми 

  консультативно-

просветительская 

работа со всеми 
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образовательными 

потребностями; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Работа с родителями (законными представителями), педагогами и учащимися 

ведется в разных формах: 

• теоретические проблемные семинары,  

• малые педагогические советы, 

• родительские собрания и лектории, 

• индивидуальное консультирование родителей и преподавателей для оказания 

необходимой психологической помощи ребенку. 

В целях предупреждения отклонений в развитии и воспитании учащихся проводится 

следующая работа: 

• Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся к новым 

условиям при переходе из начальной школы в 5-й класс. 

• Разработка программ индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

направленных на стабилизацию психоэмоционального состояния учащихся (на снижение 

уровня тревожности, агрессии). 

• Посещение уроков, с целью наблюдения за психоэмоцио-нальным 

состоянием детей в классе. 

• Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование социальных 

навыков. 

• Проведение классных часов совместно с педагогом-психологом по определенной 

тематике (по запросу). 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». Разработка 

совместно с учителями единых требований по работе с этими детьми. 

• Психодиагностическая работа направлена на выявление отклонений в психическом 

и     личностном развитии школьника; на определение способ-ностей 

учащегося, формирование его личности: 

• Диагностика эмоциональных связей между членами коллектива (методики: 

социометрия, референтометрия). 
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• Диагностика определения уровня личностной тревожности по методикам: 

Прихажан А.М., Филлипс. 

• Методика определения учебной мотивации (анкета Лусканова Н.Г.)  

• Диагностика творческих способностей (методика Туник Е.Е.) 

• Диагностика уровня развития психических процессов (методики: Лурия, Бурдон, 

Замбоцевячене). 

• Диагностика внутрисемейных отношений (методика Р.Жиль). 

• Диагностика уровня готовности к школьному обучению (по

 запросу).  

Качественный анализ результатов диагностического обследования, позволяет 

определить направления работы с детьми в зависимости от возраста и выявленных 

проблем. 

Данная работа дает улучшение всей системы изучения и развития школьников, их 

интересов, способностей, обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, создает 

психологический климат, благоприятный для сохранения физического и психического 

здоровья детей. 

Все эти мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, развитию 

необходимых социальных навыков, умение взаимодействовать с окружающими, развитию 

навыков саморегуляции, снятия эмоционального напряжения. 

В целях организации повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов МБОУ «Первомайская СОШ №2» проводятся семинары, тренинги, 

индивидуальные и групповые консультации в соответствии с Планом мероприятий по 

повышению психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ «Первомайская СОШ №2». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Первомайская СОШ №2» осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «Первомайская 

СОШ №2»  осуществляется      в      соответствии      с нормативами, определяемыми      

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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При этом формирование и утверждение нормативов  финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

•расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

•расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчѐте на одного обучающегося. Финансовая политика МБОУ «Первомайская СОШ №2» 

обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

• субсидии, предоставляемые Учреждению  из   бюджета  Бийского рай-она  на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

• субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Бийского района  на иные 

цели;  

• доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество; 

• иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Первомайская СОШ №2» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Алтайского края, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и Положением об оплате труда работников МБОУ «Первомайская СОШ №2». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «Первомайская 

СОШ №2».  Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС     к     результатам освоения образовательной программы основного

 общего  образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного,производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ «Первомайская СОШ №2» являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование

 информационно-образовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МБОУ «Первомайская СОШ №2» предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-
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полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной са-мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной

 образовательной и общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого

 потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ «Первомайская 

СОШ №2», повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

• эффективного управления МБОУ «Первомайская СОШ №2»с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Первомайская СОШ 

№2» обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта МБОУ «Первомайская СОШ №2»; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 
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• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети МБОУ «Первомайская СОШ 

№2» и Глобальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и

 творческой деятельности в сети МБОУ «Первомайская СОШ №2»  и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде МБОУ «Первомайская СОШ №2» из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети,  как на территории 

МБОУ «Первомайская СОШ №2», так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Первомайская СОШ №2» 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ «Первомайская 

СОШ №2» по направлениям отражено в таблице: 

 

Компоненты информационно- 

образовательной ИОС 

Наличие компонентов среды                                                             

Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

В наличии 
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обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

 

Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

 

В наличии 

Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно - библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

 

В наличии 

Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

В наличии 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

В наличии 
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Информационно-телекоммуникационная 

инфра-структура 

В наличии 

 

Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии 

 

Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

В наличии 

 

Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образова-тельной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального  ремонта зданий и

 сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры МБОУ 

«Первомайская СОШ № 2». 

В зональную структуру МБОУ «Первомайская СОШ № 2».включены:  

• входная зона; 

• учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

• лаборантские помещения; 

• БИЦ с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

• спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

• пищевой блок; 

• административные помещения; 

 • гардероб; 
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• санитарные узлы (туалеты); 

•    помещение для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

•основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

•   организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в  том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

• учебные кабинеты русского языка и литературы; 

 • учебные кабинеты иностранного языка; 

• учебный кабинет истории и обществознания;  

• учебный кабинет географии; 

• учебный кабинет музыки;  

• учебный кабинет физики;  

• учебный кабинет химии; 

• учебный кабинет биологии; 

• учебные кабинеты математики;  

• учебный кабинет информатики;  

• учебный кабинет технологии; 

• учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО МБОУ 

«Первомайская СОШ № 2»  предусматриваются соответствующие учебные классы. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

• рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 • пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 • демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
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• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

 • фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

 В базовый комплект мебели входят: 

 • доска классная; 

•      стол учителя;  

•      стул учителя; 

• столы ученические (регулируемые по высоте);  

• стулья ученические (регулируемые по высоте);  

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят:  

•компьютер/ноутбук; 

•проектор; 

•экран для проектора; 

•многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 •сетевой фильтр 

 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

оценивается по следующим параметрам: 

  

№ Компоненты 

структуры МБОУ 

«Первомайская 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/им

еются в наличии 
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СОШ №2» 

1 Учебные кабинеты 

русского языка и 

литературы 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

1.3. Комплект технических средств 

(кабинет № 23: компьютер, проектор, 

экран, колонки; кабинет № 20: компьютер, 

проектор, экран, принтер, колонки; 

кабинет № 8: компьютер, проектор, 

колонки, интерактивная доска, принтер) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочные пособия: школьный словарь, 

этимологический, орфографический, 

орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, словарь 

иностранных слов, малый 

энциклопедический словарь) 1.5. Учебно-

методические материалы 

Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

и лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал) 

1.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы. 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

 Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

обучающихся. 

 

имеются 

2 Учебный кабинет 

иностранного 

языка 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

2.2. Комплект школьной мебели (доска 

имеются 
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классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

2.3. Комплект технических средств 

(кабинет № 18: ноутбук, проектор, экран, 

принтер, колонки, стерео гарнитура);  

2.4. Фонд дополнительной литературы 

Географические карты стран изучаемого 

языка. Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц по 

грамматике и др. разделам изучаемого 

языка. Видеокурсы, фильмы на изучаемом 

языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

2.5. Учебно-методические материалы 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

2.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы. 

2.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся. 

 

3 Учебные кабинеты 

истории и 

обществознания 

3.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

3.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

3.3. Комплект технических средств 

(ноутбук, проектор, экран, МФУ) 

3.4. Фонд дополнительной литературы 

имеются 

4 Учебный кабинет 

биологии 

4.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

имеются 
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4.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

4.3. Комплект технических средств 

(ноутбук, проектор, экран) 

4.4. Фонд дополнительной литературы 

4.5. Учебно-методические материалы 

(таблицы: Вещества растений клеточное 

строение. Растение -живой организм. 

Химия клетки. Комплект таблиц по 

биологии 6-9 класс. Строение тела 

человека. Генетический код. Гипотезы о 

возникновении Солнечной системы. 

Главные направления эволюции. Деление 

клетки. Метаболизм/Вирусы. 

Многообразие живых организмов. Редкие 

и исчезающие виды животных. Редкие и 

исчезающие виды растений. Синтез 

белка/Типы питания. Строение 

ДНК/Грибы. Строение и уровни 

организации белка. Строение и функции 

белка. Строение клетки. Строение 

экосистемы. Цепи питания.) 

4.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы (комплект карточек: деление 

клеток. Митоз и мейоз. Основные 

генетические законы. Строение клеток 

растений и животных. Типы соединения 

костей. Цикл развития паразитических 

червей. Эволюция растений и животных. 

Среда обитания живых организмов. 

Наборы: по анатомии и физиологии; по 

зоологии; по общей биологии; 

кристаллических решеток; анатомии и 

физиологии; моделей по строению органов 

человека. Комплекты: муляжей «Результат 

искусственного отбора», скелетов 

позвоночных животных, скелет человека, 

торс человека, череп человека. «Плодовые 

тела шляпочных грибов», Модели: Модель 

инфузории-туфелька. модель атомов) 

4.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-



415 

 

 

наглядных пособий 

 

5 Учебный кабинет 

музыки 

5.1. Нормативные документы, локальные 

акты  

5.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий) 

5.3. Комплект технических средств 

(микшерский пульт, микрофоны, колонки) 

5.4. Фонд дополнительной литературы 

(Антология музыки, музыкальная 

энциклопедия. Комплект методических 

пособий и авторских программ, нотных 

(фоно) хрестоматий.) 

5.5. Учебно-методические материалы 

5.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы (репродукции картин 

русских и зарубежных художников, 

видеозаписи музыкальных спектаклей, 

опер и балетов) 

5.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

 

имеются 

6 Учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

6.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

6.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

6.3. Комплект технических средств 

(компьютер, проектор, экран, МФУ) 

6.4. Фонд дополнительной литературы 

6.5. Учебно-методические материалы 

(уголок ГО и ЧС, Обеспечение личной 

безопасности в экстремальных ситуациях, 

Таблицы: Основы безопасности 

имеются 
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жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, 

здоровый образ жизни, гигиена, травмы, 

грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, 

алкогольная и никотиновая зависимость; 

Основы воинской службы; символы 

воинской чести, оружие России, огневая 

подготовка, военная форма одежды, 

погоны и знаки различия военнослужащих 

России, служу России, макет автомата 

Калашникова) 

6.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы. 

6.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

 

7 Учебный кабинет 

технологии 

7.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

7.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий) 

 7.3. Комплект технических средств 

(ноутбук, проектор, экран для проектора, 

МФУ) 

7.4. Фонд дополнительной литературы  

7.5. Учебно-методические материалы 

7.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, 

видеофильмы. 

 

имеются 

8 Учебный кабинет 

математики  

8.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

8.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

имеются 
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пособий)  

8.3. Комплект технических средств 

(кабинет № 24: компьютер, проектор, 

экран, колонки; кабинет № 7: компьютер, 

проектор, экран, принтер, колонки; 

кабинет № 9: компьютер, проектор, 

колонки, интерактивная доска, принтер) 

 

9 Учебный кабинет 

химии 

9.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

9.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося, стул 

учащегося, шкаф для хранения учебных 

пособий)  

9.3. Комплект технических средств 

(ноутбук, телевизор Smart) 

9.4. Фонд дополнительной литературы 

9.5. Учебно-методические материалы 

(таблицы). 

9.6. Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом, модель 

атомов. 

9.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

9.8. Набор реактивов  

 

имеются 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной МБОУ «Первомайская СОШ № 2», 

оснащен: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря;  

 комплектом скамеек. 

Библиотечно-информационный центр включает:  
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стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);  

стулья ученические; 

кресла для чтения; 

технические средства обучения (ноутбуки, принтер), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

МБОУ «Первомайская СОШ № 2» при реализации различных вариантов адаптированных 

ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет Класс Учебник Рабочая программа 

(Авторская программа) 

Методическое пособие для 

учителя. Методические 

рекомендации. 

Книга для учителя 

Поурочные планы и т.д. 

Оценочные материалы 

 

русский 

язык 

10 Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы. /В.В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа 

Русский язык: 10-11 классы: 

рабочая программа /В. В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа, 2017 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы» /В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Бернадская, 

О.А. Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2015 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы» /В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Бернадская, 

О.А. Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2015 

русский 

язык 

11 Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы. / В.В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа 

Русский язык: 10-11 классы: 

рабочая программа /В. В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа, 2017 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы» /В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Бернадская, 

О.А. Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2015 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы» /В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Бернадская, 

О.А. Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2015 

литерату

ра 

10 Литература. 10 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч. / Под 

редакцией В.П. Журавлѐва. - 

М.: Просвещение 

 

Литература. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. В. П. Журавлева, Ю. 

В. Лебедева. 10—11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый уровень/А.Н. 

Русский язык и литература: 

Литература: 10 кл.: поуроч. 

разработки: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/Ю.В. Лебедев, 

А.Н. Романова. - М.: 

Просвещение 
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Романова, Н.В. Шуваева; [под 

ред. В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. — М.: 

Просвещение, 2019 

литерату

ра 

11 Литература. 11 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч.  /[Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов, 

А.М. Турков и др.] под 

редакцией В.П. Журавлева. - 

М. : Просвещение 

Литература. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под ред. В. П. Журавлева, Ю. 

В. Лебедева. 10—11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый уровень/А.Н. 

Романова, Н.В. Шуваева; [под 

ред. В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. — М.: 

Просвещение, 2019 

  

английск

ий язык 

10 Английский язык. 10 класс.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/[О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева и др.]. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе». 10–

11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В.Г. Апальков. — 

М.: Просвещение 

Английский язык. Книга для 

учителя. 10 класс. /К.М. 

Баранова, Д. Дули и др. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение 
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английск

ий язык 

11 Английский язык. 11 класс.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева и др.]. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе». 10–

11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В.Г. Апальков. — 

М.: Просвещение 

Английский язык. Книга для 

учителя. 11 класс. / О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева и др. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение 

 

 

история 10 История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Сороко-Цюпа 

А.О., Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г.]: под ред. 

А.А. Искендерова - М.: 

Просвещение 

История России. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 3 ч. / 

[М.М. Горинов, А.А. 

Данилов, М.Ю. Моруков и 

др.]; под ред. А.А. Торкунова. 

- М.: Просвещение 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / М.Л. 

Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа. - М.: 

Просвещение 

 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. - 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / М.Л. 

Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа. - М.: 

Просвещение 

 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / М. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России. 

Контрольные работы. 10 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций 

/ И.А. Артасов. - М.: 

Просвещение 
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М.: Просвещение Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа. - М.: 

Просвещение 

история  11 История. Россия в мире. 11 

класс. Учебник. Базовый 

уровень / О.В. Волобуев, В.А. 

Клоков, М.В. Пономарев, 

В.А. Рогожкин. – М.: Дрофа 

Россия в мире с древнейших 

времѐн до начала XX века. 

Базовый уровень. 11 класс: 

рабочая программа / 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

С.В. Тырин. - М.: Дрофа 

Россия в мире. 10 класс. 

Базовый уровень: 

методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева, 

В.А. Клокова, М.В. 

Пономарева, В.А. Рогожкина 

/ А.В. Игнатов. - М.: Дрофа 

 

общество

знание 

10 Обществознание. 10 класс.  

Учебник для общеобразов. 

организ.: базовый уровень. / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. Белявский и 

др.] Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, М.В. 

Телюкиной. – М.: 

Просвещение 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Ю.И. 

Аверьянов и др.]. - М.: 

Просвещение 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Ю.И. 

Аверьянов и др.]. - М.: 

Просвещение 

 

общество

знание 

11 Обществознание. 11 класс.  

Учебник для общеобразов. 

организ.: базовый уровень. / 

[Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др. / Под ред. Л.Н. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и 
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Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Е.А. 

Литвиновой. – М.: 

Просвещение 

др.]. - М.: Просвещение др.]. - М.: Просвещение 

алгебра 10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Базовый уровень. 

Учебник. /А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. 

Полонский. – М.: Вентана-

граф 

 

Математика: программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень: 10 класс: 

методическое пособие/Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень: 10 класс: 

методическое пособие/Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

алгебра 11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.  11 

класс. Базовый уровень. 

Учебник. /А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. 

Полонский. – М.: Вентана-

граф 

 

Математика: программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень: 11 класс: 

методическое пособие/Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень: 11 класс: 

методическое пособие/Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 
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геометри

я 

10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10 

класс. Базовый уровень. 

Учебник. /А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир – М.: 

Вентана-граф 

Математика: программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 

Базовый уровень: 10 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 

Базовый уровень: 10 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

геометри

я 

11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 11 

класс. Базовый уровень. 

Учебник. /А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир – М.: 

Вентана-граф 

Математика: программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 

Базовый уровень: 11 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 

Базовый уровень: 11 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф 

физика 10 Физика: 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: 

Просвещение 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций /А.В. Шаталина. 

– М.: Просвещение 

Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс: пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Ю.А. Сауров. - 

М.: Просвещение 

Физика: контроль знаний, 

умений и навыков учащихся 

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: кн. для 

учителя / В.А. Заботин, В.Н. 

Комиссаров. – М.: 

Просвещение 
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физика 11 Физика: 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: 

Просвещение 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций /А.В. Шаталина. 

– М.: Просвещение 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / Ю.А. 

Сауров. - М.: Просвещение 

Физика: контроль знаний, 

умений и навыков учащихся 

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: кн. для 

учителя / В.А. Заботин, В.Н. 

Комиссаров. – М.: 

Просвещение 

астроном

ия 

10 Астрономия. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень / В.М. Чаругин. – М.: 

Просвещение 

Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень: учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. 

— М. : Просвещение 

Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень: учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. 

— М. : Просвещение 

 

биология 10 Биология. Общая биология. 

10 класс. Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа. 

Биология. 10-11 классы. 

Рабочие программы к линии 

УМК Сонина Н.И.: учебно-

методическое пособие / И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

- М. : Дрофа 

Методическое пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. Общая 

биология. 10 класс. Базовый 

уровень» / В.Н. Мишакова, 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. - М. : Дрофа 

Методическое пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. Общая 

биология. 10 класс. Базовый 

уровень» / В.Н. Мишакова, 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. - М. : Дрофа 

биология 11 Биология. Общая биология. 

11 класс. Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразовательных 

Биология. 10-11 классы. 

Рабочие программы к линии 

УМК Сонина Н.И.: учебно-

методическое пособие / И.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. Общая 

Методическое пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Биология. Общая 
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учреждений / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

- М. : Дрофа 

биология. 11 класс. Базовый 

уровень» / В.Н. Мишакова, 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. - М. : Дрофа 

биология. 11 класс. Базовый 

уровень» / В.Н. Мишакова, 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. - М. : Дрофа 

географи

я 

10 География. 10-11 классы: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений / В.П. 

Максаковский. - М.: 

Просвещение 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

В.П. Максаковского. 10-11 

классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[А. И. Алексеев и др.]. -  М.: 

Просвещение 

География. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

В.П. Максаковский, Д.В. 

Заяц. - М.: Просвещение 

 

географи

я 

11 География. 10-11 классы: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений / В.П. 

Максаковский. - М.: 

Просвещение 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

В.П. Максаковского. 10-11 

классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[А. И. Алексеев и др.]. -  М.: 

Просвещение 

География. Методические 

рекомендации. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

В.П. Максаковский, Д.В. 

Заяц. - М.: Просвещение 

 

химия 10 Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб.  для 

общеобразоват. учреждений / 

О.С Габриелян. – М.: Дрофа 

Химия. Базовый уровень. 10-

11 классы: рабочая 

программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-

Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: метод.  пособие / 

О.С. Габриелян, А. В. 

Якушев. – М.: Дрофа 

Химия. 10 кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. Химия. Базовый 
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методическое пособие / О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа 

уровень»: учебное пособие /  

О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. 

– М Дрофа 

химия 11 Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учеб.  для 

общеобразоват. учреждений / 

О.С Габриелян. – М.: Дрофа 

Химия. Базовый уровень. 10-

11 классы: рабочая 

программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа 

Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: метод.  пособие / 

О.С. Габриелян, А. В. 

Якушев. – М.: Дрофа 

Химия. 11 кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. Химия. Базовый 

уровень»: учебное пособие /  

О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. 

– М Дрофа 

химия 10 Химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение 

Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / М.Н. Афанасьева. - 

М.: Просвещение 

Химия. Уроки в 10 классе: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Гара. - М.: Просвещение 

Химия. Уроки в 10 классе: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Гара. - М.: Просвещение 

химия 11 Химия. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение 

Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

10-11 классы: учеб. пособие 

Химия. Уроки в 11 классе: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Гара. - М.: Просвещение 

Химия. Уроки в 11 классе: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Гара. - М.: Просвещение 
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для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / М.Н. Афанасьева. - 

М.: Просвещение 

информат

ика  

10 Информатика. 10 класс: 

учебник. Базовый уровень / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Примерная 

рабочая программа / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. Базовый 

уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова и др. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

информат

ика  

 

11 Информатика. 11 класс: 

учебник. Базовый уровень / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Примерная 

рабочая программа / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. Базовый 

уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова и др. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, Н.А. 

Аквилянов. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

ОБЖ 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10—11 классы: 

учебник. / С.В. Ким, В.А. 

Горский. -  М.: Вентана-Граф 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-

методическое пособие / 

С.В. Ким. - М.: Вентана-Граф 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10–11 классы: 

методическое пособие / С.В. 

Ким. — М.: Вентана-Граф 

 

ОБЖ 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10—11 классы: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10–11 классы: 

 



429 

 

 

учебник. / С.В. Ким, В.А. 

Горский. -  М.: Вентана-Граф 

10–11 классы: учебно-

методическое пособие / 

С.В. Ким. - М.: Вентана-Граф 

методическое пособие / С.В. 

Ким. — М.: Вентана-Граф 

физическ

ая 

культура 

10 Физическая культура. 10 – 11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /В.И. Лях. – 

М.: Просвещение 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - М.: 

Просвещение 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение 

 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 

классы. Базовый уровень / В. 

И. Лях. - М.: Просвещение 

физическ

ая 

культура 

11 Физическая культура. 10 – 11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /В.И. Лях. – 

М.: Просвещение 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - М.: 

Просвещение 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение 

 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 

классы. Базовый уровень / В. 

И. Лях. - М.: Просвещение 
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