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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 имени Героя Советского 

Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   06 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования», Список изменяющих 

документов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645))  и  Концепции 

ФГОС общего образования. Программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  с учётом федеральных и региональных 

нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС СОО.  

Основная образовательная программа базируется на приоритетах Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования:  

- получение учащимися качественного основного общего образования;   

- преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;   

Целями образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 7 

являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  
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• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

среднего общего образования предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной индивидуальной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• воспитание личности, уважающей свой народ, его культуру и духовные 

традиции; умеющей вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 
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успешно взаимодействовать; осознанно выполняющей и пропагандирующей правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленной 

к осознанному выбору профессии, понимающей значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; мотивированной на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни. Информационная справка о школе  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 имени Героя 

Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда» расположена в  

Центральном районе  г. Волгограда (МОУ СШ № 7)  

   Юридический адрес: 400005,  г. Волгоград, ул. Школьная, 11  

   Фактический адрес: 400005,  г. Волгоград, ул. Школьная, 11  

   Служебные телефоны: 23-57-65  

            Руководитель МОУ СШ № 7  - Масленникова Н.А. 

Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

функционирует с    1938 года. Школа является общеобразовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся по 

предметам кадетского компонента. 

 В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 10.06.1993г. № 13/152 «О передаче в 

муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской области» как 

средняя школа № 7 Центрального района г. Волгограда, на базе которой приказом 

управления образования администрации г. Волгограда от 07.04.1995г. № 77 учреждено 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 7 Центрального района 

г. Волгограда.  

  Приказом Управления образования администрации г. Волгограда от 31.08.98 г. № 

261 средняя школа № 7 Центрального района г. Волгограда переименована в 

муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 

Центрального района г. Волгограда. 

  Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 г. 

№ 764 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 7 Центрального 
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района г. Волгограда переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 Центрального района Волгограда». 

  На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

03.07.2017 г. № 446 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 

Центрального района Волгограда» переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А. Панина 

Центрального района Волгограда». 

В настоящее время в школе обучаются 436 учащихся.  

За последние три года численность контингента учащихся объективно повышается за счет 

общей для региона демографической ситуации, а также лидирующих позиций школы в 

рейтингах образовательных учреждений города. В связи с застройкой микрорайона, 

появлением новых жилых домов вблизи школы ожидается естественное увеличение 

численности обучающихся. 

 Здание школы четырехэтажное, материально-техническая база образовательного 

учреждения включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты, 

кабинет обслуживающего труда, музыки и изобразительного искусства, кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, кабинет информатики и ИКТ, дополнительные 

помещения: актовый зал, буфет-раздатка, библиотека, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога,  медицинский, процедурный кабинеты. Школа имеет спортивную базу, 

оснащенную оборудованием: спортивный (игровой) зал, открытую спортивную площадку 

для игры в волейбол, баскетбол, футбол.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, большая часть их которых 

имеют большой опыт и стаж педагогической деятельности. Средний возраст учителей на 

настоящий момент составляет 30-68 лет, укомплектованность школы штатом - 100%.  

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива, достаточно хорошая 

материально-техническая база и современная оснащенность образовательного процесса 

позволяет достигать хороших результатов в обучении и воспитании. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 имени Героя 

Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда» осуществляет 

деятельность по реализации следующих целей образования:  

- обеспечение возможностей для получения качественного основного общего образования;  
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-  интеллектуальное развитие личности школьника; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире;  

- сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития детей, формирование правил 

здорового образа жизни.  

В школе установились преемственные связи методической системы обучения с начальным 

и старшим звеном образования. Выбор образовательной системы «Начальная школа XXI 

века» сделан нашим образовательным учреждением осознанно. Педагогическим 

коллективом накоплен положительный опыт работы по этой образовательной системе, 

главная цель которой - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою 

деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и 

применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать 

свою деятельность. Успешно осуществляется в начальных классах всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения. В ОУ широко развита система дополнительного образования, 

охватывающая все направленности обучения согласно требованиям ФГОС второго 

поколения: 

- социальное, 

-духовно-нравственное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное,  

- спортивно-оздоровительное. 

Образовательное учреждение ведёт целенаправленную работу по реализации задач 

патриотического воспитания школьников. Кадетское движение в нашем ОУ представлено 

функционированием классов направленности МЧС. Развитию системы дополнительного 

образования способствует совместная деятельность ОУ с Центром дополнительного 
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образования детей «Качинец», МОУ Центром «Пост №1», Областной детской библиотекой, 

Городским краеведческим музеем.  

В основе реализации основной образовательной программы заложен системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:   

 личностные результаты – 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, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;   

 метапредметные результаты – освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;   

 предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 12 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  
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Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

За последние три года численность контингента  учащихся объективно 

повышается за счет общей для региона демографической ситуации, а также 

лидирующих позиций школы в рейтингах образовательных учреждений города. В связи 

с застройкой микрорайона, появлением новых жилых домов вблизи школы ожидается 

естественное увеличение численности обучающихся.  

    Здание школы четырехэтажное, материально-техническая база образовательного 

учреждения включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты, 

кабинет обслуживающего труда, музыки, изобразительного искусства, кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности,   кабинет информатики и ИКТ, дополнительные 

помещения: актовый зал, столовая, библиотека, логопедический кабинет, кабинет 

социально-психологической службы, медицинский процедурный кабинет. Школа имеет 

спортивную базу, оснащенную оборудованием: спортивный (игровой) зал,  открытые 

спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол.  

          Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, большая часть 

их которых имеют большой опыт и стаж педагогической  деятельности.  Средний 
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возраст учителей на настоящий момент составляет 30-60 лет, укомплектованность 

школы  штатом - 100%.   

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

среднего общего образования  

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного 

подхода, который предполагает:  

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному  

образованию; проектирование  и  конструирование  развивающей 

образовательной  среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,  

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

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

деятельности;  

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
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операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственнообщественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
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образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы Программа 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образования в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Концепции развития образования на 

2016-2020 годы, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года,  Программе развития МОУ СШ № 7.  ООП СОО разработана в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

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

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

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

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

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

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  



–  

18  

  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Основными механизмами реализации основной образовательной программы являются 

Учебный план и план внеурочной деятельности школы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования  МОУ 

СШ № 7, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

1. С уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

2. С их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы среднего общего образования, являются основой 

общественного договора, отражающего ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы в ходе 

осуществления образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

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

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательных организаций.   

 

 

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
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ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

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

к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;   

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

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

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

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

 самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

 ответственное и компетентное  отношение к физическому  и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.   
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.   

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

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;   

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.   

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,   
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:   

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

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

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности  

взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

–  

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.   

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 
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наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

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

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 
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наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

  

Русский язык  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

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

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

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

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

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и  

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  
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– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы).  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

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

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

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

и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять 

следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
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– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

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

Иностранный язык (базовый уровень) 

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

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– Передавать основное содержание прочитанного, увиденного, услышанного; 

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

(таблицы, графики);  
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– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.   

– Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

– Чтение  

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.   

– Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

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

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

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  
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– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Лексическая сторона речи  

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

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

словообразовательным элементам и контексту;  

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

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

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке  

(We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

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

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

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

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

phone my parents);  

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

talking;  

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

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

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. Чтение  

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  



–  

38  

  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

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

Лексическая сторона речи  

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

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

эквивалент страдательного залога;  

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

smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

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

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

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

действий в прошлом;  

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

neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.  

Английский язык (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения  
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Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

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

возможных последствиях;  

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

пояснениями;  

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

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

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

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; –  использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. Письмо – Писать краткий отзыв 

на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

 – делать выписки из иноязычного текста;  

 – выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.    

Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи  

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

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

новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

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

понимание.  

Лексическая сторона речи  

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

соответствии со стилем речи;  

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

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

— he was asked to…; he ordered them to…). Грамматическая сторона речи  
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– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; – использовать в речи широкий 

спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога; – употреблять в речи сложное 

дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

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

 – использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

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

could, may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции; – употреблять в речи условные 

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

структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers);  

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

Continuous;  

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

причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

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

прошедшем времени (could + have done; might + have done).   Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

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

общения;  
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– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологическая речь  

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

соответствующим выводом;  

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

различных позиций;  

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

Аудирование  

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

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

тематики.  

Чтение  

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; – определять замысел 

автора.  

Письмо  

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

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

исследовательской деятельности. Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.   

Орфография и пунктуация  

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

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

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

интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

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

интересующей тематике. Грамматическая сторона речи  

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

наречие nevertheless;  

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

использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked 

to her/ You’d better…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…);  

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

   

История   

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть 

 мирового исторического процесса;   

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  
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– представлять культурное наследие России и других стран;   

– работать с историческими документами;   

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

– критически анализировать информацию из различных источников;   

– соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими 

 событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

– использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график, 

диаграмму как источники информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

– читать легенду исторической карты;   

– владеть  основной  современной  терминологией  исторической 

 науки, предусмотренной программой;   

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;   

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе;  
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;   

– определять место и время создания исторических документов;   

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

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

заполнять контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;   

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;   

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;   

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

– применять полученные знания при анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной деятельности.  
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Право  

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

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в  

общей структуре; соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства;  

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

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

культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных  

прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
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– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;  

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;   

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  



–  

48  

  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия  

регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

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

способами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них;  
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– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской  

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;   

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; – оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

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

по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее  оптимальные  варианты  разрешения  правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;  

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;  

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:  
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Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

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

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

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

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

  

Общество как сложная динамическая система  

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
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– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

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

экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;   

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

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

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

  

Социальные отношения  

– Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

характеризовать основные  принципы  национальной  политики России  на 

современном этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;   

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества,  объяснять сущность свободы  совести,  сущность  и значение 

веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;   

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

  

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  
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– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике.  

  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; – раскрывать содержание 

гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. 

Человек в системе общественных отношений  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

деятельности и повседневной жизни;   
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее.  

Общество как сложная динамическая система  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  

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

перспективы общественного развития;  

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
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– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;   

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

  

Политика  

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
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– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

  

Правовое регулирование общественных отношений  

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

разных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  



 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

  

  

Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты»  

Углубленный уровень  

«Системно-теоретические результаты»  

Раздел  I. Выпускник научится  III. Выпускник получит 

возможность научиться  

II. Выпускник научится  IV. Выпускник получит 

возможность научиться  

Цели 

освоения 

предмета  

Для использования в 
повседневной жизни и 

обеспечения возможности 
успешного продолжения  

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики  

  

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни  

и обеспечения возможности 
успешного продолжения  

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики  

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики  

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области  
математики и смежных  

наук  

  
Требования к результатам  

Элементы 

теории  
-  Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями:  

- Оперировать2 понятиями:  

конечное множество,  

-Свободно оперировать3 

понятиями: конечное  

- Достижение  

результатов раздела  

 

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

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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множеств  

и  

математич 

еской логики  

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 
отрезок, интервал;   

- оперировать на базовом 
уровне понятиями:  

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;    

- находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;   

- строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими  

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости;  

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;  

- проверять принадлежность 

элемента множеству;  

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные  

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 
плоскости;  

- задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством;  

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;  

- проверять  

II;  

- оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;   

- понимать суть 

косвенного 

доказательства;  

- оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества;  

- применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов:  

- использовать 

теоретико- 

множественный язык и  
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 условиями;  

- распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в  

том числе с использованием 

контрпримеров.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

- проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни  

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;   

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов  

принадлежность элемента 

множеству;  

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости;  

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов  

Числа и 

выражения  

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

- Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

- Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 
число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

- Достижение  

результатов раздела  

II;  

- свободно оперировать 

числовыми множествами 
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приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 
процентов, масштаб;   

- оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 

окружность, градусная 
мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической 

окружности, синус, 
косинус, тангенс и  

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину;  

- выполнять 

арифметические действия с 

целыми и рациональными 

числами;  

- выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 
чисел;  

- сравнивать рациональные 

числа между собой;  

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости;  

- оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную  

величину, числа е и π;  

- выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;   

- находить значения корня 

натуральной степени, степени 
с рациональным показателем, 
логарифма,  

используя при необходимости 

вычислительные устройства;   

десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 
множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 
действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 
натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел;  

- понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел;  

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую;  

- доказывать и использовать 

признаки делимости суммы 

и произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач;  

- выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью;  

при решении задач;  

- понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств;  

- владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач  

- иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел;  

- свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

- владеть формулой 

бинома Ньютона;  

- применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД;  

- применять при решении 

задач  

Китайскую теорему об 

остатках;  
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- оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях;  

- изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;   

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях;  

- выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений;  

- выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие;  

- вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования;  

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах;  

- проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

- находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;   

- использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов;  

- выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 

градусную и обратно.  
  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

выполнять действия с 

- сравнивать действительные 

числа разными способами;  

- упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2;  

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач;  

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней;  

- выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;   

- уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;   

- применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера;  

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми коэффициентами;  

- владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;   

- применять при решении 
задач  

Основную теорему 

алгебры;   

- применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 
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изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

котангенса конкретных 

углов.   

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;   

- выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных 

устройств;  

- соотносить реальные 

величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями;  

- практических задач 

повседневной жизни 

 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

вычислительные устройства;  

-  оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 

конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего  

мира  

 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений;  

- записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;   

- составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

преобразования 
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Уравнения и  

неравенств 

а  

  

-Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения;  

- решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x  

< d;  

- решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d   

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d     

(где d можно представить в 
виде степени с основанием  

a);.  

- приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического  

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное  

значение соответствующей 

тригонометрической 

функции.  

  

В повседневной жизни и при 

- Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы;  

- использовать методы 
решения уравнений: 

приведение к виду  

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных;  

- использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств;  

- использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств;  

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений 

и неравенств;  

- выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств 

- Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений;  

- решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробнорациональные и 

иррациональные;  

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач;  

- применять теорему Безу к 

решению уравнений;  

- применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

Достижение  

результатов раздела  

II;  

- свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем;  

- свободно решать 

системы линейных 

уравнений;   

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами;  

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского,  

Бернулли;  

- иметь представление о 

неравенствах между  

средними степенными  
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изучении других 

предметов:  

- составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов;  

- использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач;  

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

степени выше второй;  

- понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

- владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор;  

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

выражения;  

- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами;  

-владеть разными методами 

доказательства неравенств;  

-решать уравнения в целых 

числах;  

-изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами;  

-свободно использовать 
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тождественные преобразования 
при решении уравнений и  

систем уравнений  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов;  

- выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 
предметов;  

- составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов;  

- составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты;  

- использовать программные 

средства при решении 
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отдельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции  - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 
зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 
значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 
числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 

график зависимости, график  

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции;  

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;   

- определять значение функции 

по значению аргумента при 

- Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 
функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач;  

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач;  

- владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

Достижение  

результатов раздела  

II;  

- владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач;  

- применять методы 
решения простейших 

дифференциальных 
уравнений первого и  

второго порядков  
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тригонометрические 

функции;   

- распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций;  

- соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках;  

- определять по графику 
свойства функции (нули, 

промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 

различных способах задания 

функции;   

- строить графики изученных 

функций;  

- описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 
значения;  

- строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 
набору условий  
(промежутки 

возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов,  

асимптоты, нули функции и  

т.д.);  

свойства функций и их графиков.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач;  

- владеть понятием 
логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 
применять свойства 

логарифмической  

функции при решении  

задач;  

- владеть понятиями 
тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 

применять свойства 
тригонометрических  

- функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач;  

- применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность;  

- применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций;  

- владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия;  
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значения и  

т.п.);  

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.).  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

определять по графикам 
свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания,  

промежутки знакопостоянства 
и  

т.п.);   

-  интерпретировать свойства в 

контексте конкретной  

- практической ситуации 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);   

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;   

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

- применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.   

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 

зависимостей  

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);   

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.   

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математич 

еского 

анализа  

производная функции;   

- определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой 

- Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; вычислять 

производную одночлена, 

- Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач;  

Достижение результатов 

раздела  II;  

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 
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точке;  

- решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах;  

- соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.);  

- использовать графики 

реальных процессов для 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций;  

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;   

- исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций 

с использованием аппарата 

математического анализа.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 
и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 
значений, скорости и  

ускорения и т.п.;  

-  интерпретировать полученные 

результаты 

- применять для решения задач 

теорию пределов;  

- владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;   

- владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции;  

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;   

- исследовать функции на 

монотонность и экстремумы;  

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач;  

- владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;   

- применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач.  

для вычисления производных 

функции одной переменной;  

- свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость;  

- оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач;  

- овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона– Лейбница и его 

простейших применениях;  

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков;  

- уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций;  

- уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;   

-уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 
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решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов;  

- интерпретировать 

полученные результаты 

 

интеграла);  

- уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания;  

- владеть понятиями вторая 

производная, на выпуклость 

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика  

и  

комбинато 

рика  

  

- Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения;  

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями;  

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

- Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;   

- иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;  

- иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей;  

- иметь представление об 

- Оперировать основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора, понятием генеральная  

совокупность и выборкой из 

нее;  

- оперировать понятиями:  

частота и вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;   

- владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач;  

- Достижение  

результатов раздела  

II;  

- иметь представление о 

центральной предельной 

теореме;  

- иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии;  

- иметь представление о 

статистических гипотезах 

и проверке 

статистической гипотезы, 

о статистике критерия и 
ее уровне значимости;  
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числа исходов.   

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни;  

- читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач;  

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;   

- иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни;  

- выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных;  

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

- иметь представление об 

основах теории вероятностей;  

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

- иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;  

- иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин;  

- понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей;  

- иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин;  

- иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.   

изучении других предметов:  

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

- иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений;  

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве;  

- владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять 

их при решении задач;  

- иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач;  

- владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач;  

- уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа;  

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, нахождения 

гамильтонова пути;  
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реальной жизни;  

выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

- владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;   

- уметь применять метод 

математической индукции;  

- уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи  

- Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов;  

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;   

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, представленную 

в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков;  

- действовать по 

алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи;  

- использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи;  

- Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи повышенной 

трудности;  

- выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы;  

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения;  

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата;  

- анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;    

- переводить при решении задачи 

- Решать разные задачи 

повышенной трудности;  

- анализировать условие 

задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы;  

- строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; решать 

задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального 

результата;  

- анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не  

противоречащие контексту;    

- Достижение  

результатов раздела II  
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- работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи;  

- осуществлять несложный 
перебор возможных решений, 
выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в  

условии; анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.;  

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью;  

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек;  

решать практические задачи, 

информацию из одной формы в 
другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики,  

диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 
и после), на движение 
денежных средств  

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.;  

- использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.   

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

Геометрия 

  
- Оперировать на базовом  

уровне понятиями:  

-  Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 
- Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач 
- Иметь представление об 

аксиоматическом методе;  



 

78  

  

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  

- распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб);  

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов;  

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу;  

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках;  

- применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур;  

- находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей;  

- применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме;  

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам;  

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников;  

- извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;   

- описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве;  

- формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 -доказывать геометрические 

и проведении математических 

рассуждений;  

- самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию фигур 

по различным основаниям;  

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для решения 

- владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач;  

- уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;    

- владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;   

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций;  

- иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;  

- иметь представление о 
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с применением формул;  

- распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар);  

- находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

и тел вращения с 

применением формул.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

и факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями;  

- использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания;  

- соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера;  

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера;  

оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

утверждения;  

- владеть стандартной 
классификацией  

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);   

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел 

с применением формул;  

вычислять расстояния и углы в 

пространстве.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний   

 

задач;  

- уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения;  

- владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр;  

- иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов;  

- иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;  

- применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

- уметь применять 

параллельное проектирование 

для изображения фигур;  

- уметь применять 

конических сечениях;   

- иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач;  

- применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости;  

владеть разными способами 

задания решении задач;  

- применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;   

- иметь представление об 

аксиомах объема, 
применять формулы  

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач;  

- применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач;  

- применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел 
вращения, вычисления 
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(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)   

 

 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач;  

владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач;  

- владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 
решении задач;  

- владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач;  

- владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их 

при решении задач;  

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач;  

- владеть понятием 

площади сферического 
пояса и объема шарового 
слоя;  иметь 

представление о 
движениях в 
пространстве:  

параллельном переносе,  

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач;  

- иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции;  

- иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 
угла при решении задач;  

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач;  

- уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии;  
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прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач;  

- владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач;  

- иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;   

- владеть понятием площади 

поверхностей многогранников 

и уметь применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач;  

- иметь представления о 

вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач;  

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

- уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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решении задач;  

- иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач;  

- иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач;  

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел 
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вращения;  

- иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические модели 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат  

 

Векторы и  

координат 

ы в  

пространс 

тве  

- Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;   

- находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

-  Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы;  

- находить расстояние между 

- Владеть понятиями векторы и 

их координаты;  

- уметь выполнять операции над 

векторами;  

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач;  

 Достижение  

результатов раздела  

II;  

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин;  
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двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам;  

- задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат;  

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

- применять уравнение 
плоскости, формулу расстояния 
между точками, уравнение  

сферы при решении  

задач;  

- применять векторы и метод 

координат в пространстве при  

решении задач   

 

-задавать прямую в 

пространстве;  

- находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат;  

- находить расстояние 
между скрещивающимися 
прямыми, заданными в  

- системе координат 

История  

математик 

и  

 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки;  

- знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; понимать роль 

математики в развитии России 

- Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей;  

понимать роль математики в 

развитии России 

- Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки;  

- понимать роль математики в 
развитии  

- России 

Достижение результатов  

раздела II 

Методы  

математик 

и 

- Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач;  

- замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

- Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

- применять основные методы 

решения математических 

задач;  

- на основе математических 

закономерностей в природе 

- Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

- применять основные 

методы решения 

математических задач;  

- на основе математических 

закономерностей в природе 

Достижение  

результатов раздела  

II;  

- применять 

математические знания к 
исследованию 
окружающего мира 

(моделирование 
физических процессов,  
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действительности;  

- приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства;  

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства;  

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач;  

- пользоваться прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

задачи экономики)  

 

 

 

  - Применять известные 

методы при решении 

стандартных математических 

задач;  

- замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности;  

- приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

- Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение;  

- применять основные методы 

решения математических задач;  

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства;  

- применять простейшие 

- Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

- применять основные методы 

решения математических задач;  

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства;  

- применять простейшие 

Достижение  

результатов раздела  

II;  

- применять 

математические знания к 
исследованию окружающего 
мира (моделирование 
физических процессов,  

задачи экономики)  
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том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства  

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы при 

решении математических задач  

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач;  

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов  



 

87 
 

Информатика  

 В  результате  изучения  учебного предмета «Информатика»  на  уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях  

дискретизации;  

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; находить оптимальный путь во взвешенном графе; определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать  и  использовать  основные  понятия,  

связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);   

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

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

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных  

предметных областей;  

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
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описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;   

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник  на  базовом  уровне  получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные  

программы;   

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу;  

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные  

многотабличные базы данных;   
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– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;   

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

  

Физика  

В  результате  изучения  учебного  предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  
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– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом  

погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

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

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

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

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

результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни.  

 Выпускник  на  базовом  уровне  получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
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– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические  

величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Астрономия 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:   

- иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;   

- понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;   

- иметь представление об основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами, закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;   

- иметь представление о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;   

-понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития международного сотрудничества в этой области  
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Химия  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

 – демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

 – составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

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

применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  
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 – проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

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

косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

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

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

активности веществ;  
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– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения;  

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  

Биология  

В  результате  изучения  учебного  предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 – формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);  



 

95 
 

– объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

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

делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов; – объяснять возможные причины наследственных 

заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 
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 – устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; – оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

   

Физическая культура  

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

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

– характеризовать  индивидуальные  особенности физического и психического 

развития;  

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

– составлять  и выполнять  индивидуально ориентированные  комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

– практически  использовать  приемы защиты и самообороны;  

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  
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– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник  на  базовом  уровне  получит возможность научиться:  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения  

индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического  

развития и физических качеств по результатам мониторинга;  

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
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– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств);  

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби;  
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; распознавать опасности, возникающие 

в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

  

Защита  населения  Российской  Федерации  от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   
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– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

– описывать  органы  исполнительно власти, осуществляющие 

 противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; использовать основные нормативные 

правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических  
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средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

  

Основы здорового образа жизни  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе  

– жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

–  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

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

мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать  первую  помощь  при  неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарноэпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

  

Основы обороны государства  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  
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– описывать  национальные  интересы  РФ и стратегические национальные 

приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять  основные  направления  обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;  

оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

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

формирований и органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

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

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;  

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  
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– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по  

призыву, контракту;  

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

альтернативной гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;  

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

– описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   

– раскрывать  предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

  

Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

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

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

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  
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– описывать явление выстрела и его практическое значение;  

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

убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты; описывать устройство ручных 

осколочных гранат;   

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять  предназначение  современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать  элементы  инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

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

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

признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

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

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта  

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

применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  
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– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

  

Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать  сущность  военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военноучетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования  

МВД России, ФСБ России, МЧС России.   

 

Выпускник  на  базовом  уровне  получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее .  

  

Защита  населения  Российской  Федерации  от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства  

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

модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  
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– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,  

МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ  

России, МЧС России.  

  

I.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   

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  
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– оценка  результатов  деятельности  педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;  

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга  

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

 самооценка, наблюдения и др.);  

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

и интерпретации результатов.  
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

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

углубленного;  

– планируемые  результаты  содержат  блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики: сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ СШ № 7; участие в 

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

полезной деятельности; ответственность за результаты обучения; способность делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся.  

Положение 

о портфолио обучающихся МОУ СШ № 7 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его 

обучения с начальных классов.  

1.2. Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося, так как позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, 

спортивной и др.  

2. Цели и задачи.  
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2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

учащегося, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

2.2. Портфолио    помогает  решать  важные педагогические задачи:  

- создать для каждого ученика ситуацию успеха;  

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;  

- поощрять его активность и самостоятельность;  

- формировать навыки учебной деятельности;  

- содействовать индивидуализации образования ученика;  

- закладывать  дополнительные  предпосылки  и возможности для его успешной 

социализации;  

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой.  

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая итоговую и 

промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио может быть как качественной так и количественной.  

  

3. Порядок формирования портфолио  

3.1.  Портфолио  ученика  является  одной  из составляющих «портрета» выпускника 

среднего уровня образования  и играет важную роль при переходе ребенка:  в 5 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения, в 10 класс для определения профиля 

обучения  

3.2. Период составления портфолио –1-11 классы.  

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио  и систематическое 

 знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя.  

3.4. Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе 

ребенка в другое общеобразовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.  
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3.5. Портфолио на любом уровне обучения может иметь печатную основу, либо быть 

составлено самостоятельно учащимися в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Решение о виде портфолио принимается каждым классов самостоятельно.  

  

4.Структура, содержание и оформление портфолио 

4.1.Портфолио ученика имеет:  

• титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями 

(законными представителями);  

• основную часть, которая включает в себя:  

o раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Я – кадет»);  

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, 

творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, 

графиками роста техники чтения, таблицами с  

результатами диагностик и тестов;  

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.   

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 

внеурочной деятельности;  

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 

выставок,  

спектаклей, встреч, праздников и т.п.;  

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а  

также итоговые листы успеваемости;  

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;   

o раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика, советы и рекомендации;  

o раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое  

портфолио  анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее 
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значимые работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и размещаются в 

отдельной папке («Архив»).   

5. Критерии оценки достижений обучающихся  

5.1.Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям:  

  

Раздел  Индикатор  Баллы  

Титульный лист, 

раздел «Мой мир», 

«Отзывы и 

пожелания»,  

«Работы, 

которыми  я  

горжусь» 

красочность  

оформления, 

правильность 

заполнения данных, 

эстетичность,  

разнообразие и 

полнота материалов, 

наличие листов 

самооценки.   

 

От 1-го до 5-ти  

баллов   

Разделы «Моя 

учеба», «Данные 

самооценки»  

Разнообразие работ, 

наличие творческих 

работ, проектов, 

самостоятельных 

отзывов.   

Систематичность 

пополнения раздела.   

Листы самооценки.   

- 5 баллов - от 

5 и  

больше работ по 

каждому предмету;  

- 3 балла – 3-4  

работы  по 

каждому предмету; - 

1 балл – менее 3 

работ по каждому 

предмету 

 Раздел  «Я  в  

коллективе»  

Наличие отзывов о 

событиях в классе.  

 Отзывы  о  

внеурочной 

деятельности, 

продукты внеурочной 

деятельности.  

Анкета «Мои друзья», 

«Мое  

поручение» 

От 1-го до 5-ти  

баллов  в 

зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.    
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Раздел  «Мое  

творчество» 

наличие рисунков, 

творческих работ, 

проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений.   

От 1-го до 5-ти  

баллов в 

зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.    

Раздел  «Мои  

впечатления» 

наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, 

праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти  

баллов В

зависимости  от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.    

Раздел  «Мои  

достижения»   

Количество грамот, 

сертификатов, 

дипломов 

1 балл за 

каждую грамоту 

школьного уровня;  

2 балла -городского 

уровня;  

балла  – за 

сертификаты 

дистанционных 

олимпиад;  

2 балла  – за 

призовые места на 

дистанционных  

3 конкурсах 

 на уровне 

РФ.   

 

 

Внутренний мониторинг организуется преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
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представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных».  

  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе с учётом оценки:   

– смыслового чтения,   

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);   

– ИКТ-компетентности;   

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТкомпетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных  результатов 

 является  защита индивидуального итогового проекта.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

1. Общие положения  

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане муниципального 

 общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 7 имени Героя Советского 

Союза имени П.А.Панина Центрального района Волгограда» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:   
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- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими изменениями);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом  

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

- СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее - СанПиН), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- - Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7имени 

Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда» (далее - Школа);  

- Основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО), 

основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО), - 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание,  порядок  разработки  и 

 утверждения индивидуального учебного плана (далее - ИУП) в Школе.  
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1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося.   

1.4. ИУП призван  обеспечить освоение основной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  

1.5. Обучение учащихся по ИУП реализуется в пределах  осваиваемой  образовательной 

 программы  с последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности 

и порядке проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся в Школе.   

1.6. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и (или) учебный год 

(текущий ИУП) и должен содержать:  

- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 

образования;   

- учебные предметы, курсы, дисциплины выбираемые учащимися  и  (или) 

 родителями  (законными представителями);  

- внеурочную деятельность в финансируемом объеме.   

1.7. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года и согласно расписанию, при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевых форм реализации образовательных программ.   

1.8. ИУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, установленном 

ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПин2.4.22801-10 (с последующими изменениями и 

дополнениями).   

1.9. ИУП разрабатывается и утверждается в Школе не позднее 1 сентября нового учебного 

года. При наличии объективных причин (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, при наличии трудностей обучения у детей, детей находящихся в особой жизненной 

ситуации, талантливые дети) допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки.   

1.10. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  
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2. Цели, задачи ИУП  

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей и 

поддержка детей-инвалидов и детей с ОВЗ, молодых талантов, мотивированных учащихся, иных 

учащихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин), 

темпов и сроков их освоения, а также форм обучения.   

2.2. Достижение основной цели ИУП в Школе обеспечивается через решение следующих целей 

реализации ИУП:  

 2.2.1. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, для детей-инвалидов и детей, имеющих 

ограничения по здоровью.   

2.2.2. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

учащихся, выразивших желание: - ускоренного освоения образовательных программ; - 

достижения высоких  

результатов по направлениям развития личности;  

- предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; - 

профильного обучения;   

-углублённого изучения отдельных предметов;  

- достижения  творческих  успехов (участие  в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштабов).   

2.3. Основными задачами ИУП являются:  

- поддержка детей-инвалидов, детей с ОВЗ;  

- поддержка  детей,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации;   

- поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;   

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;  

- обеспечение  доступа  к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в 

рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью и детей-инвалидов;  

- реализация предпрофильной подготовки учащихся.  

- организация профильного обучения на уровне среднего общего образования;   

2.4. Основными принципами ИУП Школы являются:   

- дифференциация;   

- вариативность;   
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- индивидуализация.  

З.Структура и содержание ИУП  

3.1. Временная  структура  ИУП    может  быть разработан на:  

3.1.1. учебный триместр, полугодие, учебный год и включает;  

3.1.2. отрезок времени, включенный в ИУП;  

3.1.3. общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но 

может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп 

обучения;   

3.2. Корректировка индивидуального учебного плана.  

 В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая 

производится учителем-предметником  и  доводится  до  сведения заместителя 

директора по учебной работе и родителей (законных представителей).  

3.3. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования должно:  обеспечивать 

преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования/образовательной 

программы;  соответствовать направленности (профиля) образования образовательной 

организации; отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  соответствовать содержанию ООП образовательной организации 

соответствующего уровня образования; - отражать специфику образовательной организации;  

удовлетворять запросы участников образовательных отношений.   

3.4. Содержание  ИУП  начального  общего образования определяется:   

3.4.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: русский язык и 

литература;  иностранный язык;  математика и информатика;  обществознание и естествознание 

(окружающий мир);  искусство (изобразительное искусство, музыка);  технология;  физическая 

культура.   

3.4.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями).   

3.5. Содержание ИУП основного общего образования определяется:  

3.5.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами:  русский язык и 

литература;  иностранный язык;  общественнонаучные предметы (история России, 

обществознание, география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика);  естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); - искусство 
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(изобразительное искусство, музыка);  технология;  физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

  3.5.2.  Учебными  предметами,  курсами,  

дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) родителями (законными представителями).   

3.6. Содержание ИУП среднего общего образования определяется:   

Индивидуальный учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

3.6.1. Обязательными  учебными  предметами,  в зависимости от выбранного профиля:    

Русский язык и литература (углубленный уровни);  Иностранные языки, включающие учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый уровень или углубленный уровни); - Общественные 

науки, включающие учебные предметы: «История» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый ый уровень), «Право» (углубленный уровень), «География» (базовый уровень); - 

Математика и информатика, включающие учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия» (базовый или углубленный 

уровень), «Информатика» (базовый уровень); - Естественные науки, включающие учебные 

предметы: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень); - Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, включающие 

учебные предметы: «ОБЖ» (базовый уровень), «Физическая культура» (базовый уровень).  

3.6.2. Дополнительными учебными предметами, курсами по выбору предлагаемыми 

образовательной организацией в соответствии с ее спецификой и возможностями. Учебными 

предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) родителями (законными 

представителями).   

3.6.3. Индивидуальным проектом.  

4.Условия и порядок формирования индивидуального учебного плана  

 4.1 Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о возможностях, 

вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется классными руководителями и 

представителями администрации индивидуально или на родительских собраниях, 

информационных стендах, сайте Школы.   
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4.2. Проектирование ИУП для учащегося происходит при наличии согласия родителей 

(законных представителей), желания обучающегося перейти на ИУП, а также медицинского 

заключения для учащихся-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3. Основанием  формирования  ИУП является заявление родителей (законных 

представителей учащегося).   

При  формировании  ИУП  начального общего образования: - осуществлять 

формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных предметных областей  

(см.п.3.4.1.)   

При  формировании  ИУП  основного общего образования: - осуществлять формирование 

ИУП из числа учебных предметов из обязательных предметных областей  

(см.п.3.5.1.)   

При  формировании  ИУП  среднего общего образования необходимо:   

- осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных 

предметных областей (см. п. 3.6.1.) на базовом или профильном уровне;   

- предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, в т. ч. общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;   

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области; - составление расписания с 

учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (СанПиН) и ресурсных возможностей Школы.   

4.4.  Порядок  утверждения  ИУП  предполагает следующие этапы:  

- ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года приказом директора, или 

иные сроки, не позднее семи дней со дня подачи заявления родителями (законными 

представителями учащегося).  

- в зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 

соответствующие документы: рекомендации учителей-предметников;   

- медицинские справки установленного образца, официальные приглашения (вызовы) на 

соревнования и конкурсы, письма директоров учреждений дополнительного образования); - 
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заместитель директора по учебновоспитательной работе осуществляет экспертизу 

представленных документов и совместно с учителямипредметниками и классным руководителем 

составляет ИУП;   

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с учителями- 

предметниками составляет индивидуальное расписание занятий и консультаций учащегося, 

которое является частью ИУП;   

- учителя, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) (дисциплин(ы) в 

соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля 

(дисциплины) в Школе;  

- с целью упорядочения учебной нагрузки учащихся и педагогической нагрузки учителей 

заместитель директора по учебно-воспитательной осуществляет согласование запросов 

родителей  (законных  представителей)  учащихся  и рекомендаций педагогов;   

- сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные, а также 

продолжительность обучения по ИУП определяются в каждом конкретном случае;   

- при  реализации  обучения  по  ИУП предусматривается  сочетание 

 индивидуальной самостоятельной работы обучающегося с проведением занятий 

(консультаций) в определенные сроки.   

4.5 .Документация на обучение по ИУП включает:   

- рабочие программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного материала 

и сроком реализации ИУП;   

- учебный план;  

- индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций;   

- приказы директора Школы: об организации обучения учащегося по ИУП и об 

утверждении ИУП;   

- индивидуальные  журналы  учащихся  с  ИУП, соответствующие требованиям.   

4.6. Контроль реализации ИУП ведут заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учительпредметник, классный руководитель, родители (законные представители). 4.7. Контроль 

своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий учащимися, ведения 

журнала учета обучения по ИУП не реже 1 раза в триместр/полугодие ведет заместитель 

директора по учебновоспитательной работе.  

5. Организация индивидуального обучения на дому по ИУП  
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 5.1.  Индивидуальное  обучение  на  дому  

осуществляется с детьми, обучающимися в  Школе  

5.1.2. Основанием для обучения на дому по ИУП является письменное заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора Школы, а также медицинская справка. 

Составляется ИУП, который согласуется и подписывается родителями (законными 

представителями), расписание занятий на каждого ученика отдельно. По представленным 

документам директором Школы, издается приказ об организации индивидуального обучения 

детей на дому, что является основанием назначения учителей и их тарификации, которые будут 

заниматься с обучающимися.  

 5.1.3. При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество отдается 

педагогам, работающим в данном классе. Если по объективным причинам организовать 

обучение на дому силами своего педагогического коллектива невозможно, то администрация 

имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном классе. 

Промежуточная и итоговая аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на 

дому осуществляется в соответствии с действующим законодательством.   

5.2. Права и обязанности участников образовательных отношений,  реализуемого  в 

 форме индивидуального обучения на дому.  

5.2.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники (учителя, администрация  Школы). 5.3. Права и 

обязанности обучающихся.   

5.3.1.  Обучающийся  в  форме индивидуального обучения на дому имеет право:   

- получать общее образование в соответствии с государственным стандартом;  

- вносить  предложения  по совершенствованию образовательного процесса;   

- на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, свободу информации, а также поощрение за успехи в обучении.   

5.3.2.  Обучающийся  в  форме индивидуального обучения на дому обязан:  

- соблюдать требования прописанные в локальных актах Школы;   

добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; - уважать честь и достоинство работников Школы;   

- соблюдать расписание занятий;  

- находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию;   

- вести  тетради  (если  нет соответствующих медицинских ограничений).  
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 5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей).   

5.4.1. Родители (законные представители) детей имеют право:   

- защищать законные права ребенка;   

- вносить  предложения  по организации образовательного процесса и 

содержанию образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом 

физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов 

ребенка;  

- обращаться для разрешения . конфликтных ситуаций к администрации Школы, в 

управление образования.   

5.4.2. Родители (законные представители) детей обязаны:   

выполнять требования прописанные в локальных актах Школы;   

- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;   

- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка, а образовательное учреждение - об отмене или возобновлении занятий (по 

уважительным причинам);  

- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий 

дома;   

- контролировать выполнение домашних заданий.  

5.5. Права и обязанности педагогических работников. 

Педагогический работник Школы имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 5.5.1. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуального 

обучения на дому, обязан:   

- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних заданий;   

- выполнять государственные программы с учетом физиологических  возможностей, 

интеллектуальных  

способностей и интересов детей;  развивать  навыки самостоятельной  работы  с 

учебником, справочной и художественной литературой;   

- контролировать  учебную  нагрузку, составлять индивидуальные планы 

проведения уроков;   

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий.  
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 5.5.2. Классный руководитель обязан:   

- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и 

учителями;   

- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), - 

своевременно информировать администрацию Школы о всех нарушениях в образовательном 

процессе.  

5.5.3. Администрация Школы обязана:  

- готовить нормативные документы по организации образовательного процесса;  

- контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, оформление 

документации не реже одного раза в четверть;   

- контролировать  своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета;  

- обеспечивать процесс обучения на дому;  своевременно информировать родителей 

(законных представителей) о всех изменениях в образовательном процессе.   

5.6. Во время нетрудоспособности учителя администрация Школы с учетом кадровых 

возможностей обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим учителем. 

Если сроки проведения уроков переносятся на другое время, оно согласуется с родителями 

(законными представителями), а заместитель директора по учебновоспитательной работе или 

иное ответственное за данное направление лицо готовит распоряжение о переносе занятий с 

указанием точного времени.   

5.7. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями).  

5.8. В случае, когда проведение занятий с больным учеником  прекращается  раньше 

 срока,  администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной 

нагрузки.  

6. Оформление классного журнала и журнала обучения по ИУН на дому  

6.1. На каждого обучающегося оформляется журнал обучения по ИУП на дому, куда 

заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденным директором Школы содержание пройденного 

материала, количество часов. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал 

индивидуальных занятий. На основании этих записей производится оплата труда педагогических 

работников.   
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6.2. В классный журнал, где имеются обучающиеся на дому, вкладывается копия приказа. 

Триместровые, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуального обучения 

на дому, в классный журнал соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал 

вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательного учреждения.  

7. Финансовое обеспечение ИУП  

7.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации  основной  образовательной  программы 

соответствующего уровня образования.   

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется  

согласно учебной нагрузке (тарификации)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ СШ № 7 

 I.  Общие положения  

1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

разработано на основании Закона РФ№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования, Устава общеобразовательного учреждения.  

2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся среднего уровня образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта среднего  общего образования и 

является обязательным для исполнения.   

3. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и 

порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО.   

4. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования к 

оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 
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промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся 

и педагогических работников школы.  

5. Система оценок, форм и порядка промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся 

среднего уровня общего образования направлена на реализацию требований  федерального 

государственного образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов среднего 

общего образования;  

 II.  Принципы.   

1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся являются:  

1.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на  

основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 

учебные действия;  

  Уровневый  характер  контроля  и  оценки,  

заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС СОО;  

1.2. Комплексность  оценки  возможность  

суммирования результатов;  

1.3. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя  

 (прогностическая  самооценка  предстоящей  

работы и ретроспективная оценка выполненной работы);  

1.4. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов;  

1.5. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.  

III.  Контроль планируемых результатов обучающихся.  

1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;   
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2. Объектами  контроля  являются  предметные,  

метапредметные результаты, универсальные учебные действия;  

3. На персонифицированную итоговую оценку на уровне среднего общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты.  

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

5. Личностные результаты обучающихся на уровне среднего общего образования  в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 

различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.   

6. Основными видами контроля являются:  

6.1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом;  

6.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио);  

6.4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных) в конце учебных полугодий и учебного года.  

7. Формы контроля:  

7.1. стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

7.2. стандартизированные  письменные  и устные работы;  

7.3. комплексные диагностические и контрольные работы;  

7.4. тематические  проверочные  (контрольные)  

работы;  
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7.5. самоанализ и самооценка;  

7.6. индивидуальные  накопительные портфолио обучающихся.   

7.7. защита индивидуального проекта  

8. Количество  тематических,  проверочных,  

диагностических  и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой.  

9. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по  математике и русскому языку, по предметам, изучаемым на 

углублённом уровне и одна комплексная контрольная работа.  

 IV.  Оценка результатов.   

1. Основными функциями   оценки являются:  

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение;  

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;   

1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника;  

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС СОО, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей.  

2. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.  

3. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 

журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.   

4. Условия  эффективности  системы  оценки  - систематичность, 

 личностная  ориентированность, динамика.   

5. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования.  

6. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения.  



 

129 
 

7. Оценочные шкалы (10-11 класс).   

Успешность  освоения  учебных программ обучающихся 10-11 классов в соответствии с 

ФГОС СОО оценивается по пятибалльной шкале.  

Перевод  отметки  в  пятибалльную  шкалу осуществляется по следующей 

схеме:  

Качество освоения 

программы  

Уровень достижений  Отметка в 

балльной шкале  

90-100%  

66-89%  

50-65% меньше  

50%  

высокий  

повышенный 

средний  

ниже  

среднего  

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. За основу критериальной системы 

оценивания принято Положение школы о государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9, 11 классов.  

  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Стартовая диагностика готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.   

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся.   

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации.   

  

Государственная итоговая аттестация  

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.   

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

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

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию.  
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Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.   

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

только внутренней оценки.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

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

информационное; творческое.  

Итоговый  индивидуальный  проект  (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.   

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

 

Настоящее положение функционирует в рамках 

Положения о системе оценивания согласно ФГОС НОО, ООО, СОО:  

 ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ,  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КТП - календарно-тематический план   

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

 ООП - основная образовательная программа ООП НОО - образовательная программа 

начального общего образования  

ООП ООО - образовательная программа основного общего образования  

ООП СОО - образовательная программа среднего общего образования  

ОУ - образовательное учреждение  

РП - рабочая программа  

РФ - Российская Федерация  

УВР - учебно-воспитательная работа  

УД - учебная дисциплина  

УП - учебный план  

УР - учебная работа  

УУД - универсальные учебные действия  

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт  

 ФГОС  НОО  -  Федеральный  государственный  

образовательный стандарт начального общего образования  

 ФГОС  ООО  -  Федеральный  государственный  

образовательный стандарт основного общего образования  

 ФГОС  СОО  -  Федеральный  государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования  

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым 

государственным стандартом и социальным запросам.  
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Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.  

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2»), выступает средством диагностики 

образовательной деятельности и является связующим звеном между учителем и учащимися, 

родителями (законными представителями).  

Оценка - это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это 

словесная характеристика результатов  действия  («отлично»,  «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), формирует и корректирует ценностные 

отношения, формирует у учеников адекватную самооценку.  

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса и 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

Федеральный государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования 

к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательного 

процесса.  

Текущий контроль - проводимый регулярно, контроль знаний и умений обучающихся, 

формируемых УУД по темам и разделам учебного предмета.  

Промежуточная аттестация - аттестация, проводимая по окончании четверти, полугодия, 

учебного года по учебным предметам, предусмотренным учебным планом.  

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП в полном объеме.  

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее  положение  является  локальным нормативным  актом, 

 призванным  обеспечить объективную оценку учебных достижений каждого 

обучающегося в  соответствии  с  требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, и 

разработано на основании следующих нормативных правовых актов:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

"Об утверждении и введении в действие  Федерального  государственного 

 образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. приказов  

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

"Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №413 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 30.08.2013 № 1015;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2000 №2021/11-13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 22.02.1999 №220/1 1-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»; - 

Устав школы.  

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой один из 

инструментов, направленный  на обеспечение качества образования, предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. В систему 

оценивания закладывается механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию учащихся.  

1.3. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся являются:  

- создание  единой  системы  оценивания  и  контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное  выявление 

 изменений,  влияющих  на образовательные достижения обучающихся;  

- получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его  

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
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- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;  принятие обоснованных управленческих 

решений администрацией школы.  

1.4. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся являются:  

- формирование  единых  критериев оценивания образовательных достижений и 

подходов к его измерению;  

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;  

- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения необходимых корректив в 

образовательный процесс;  

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений;  

- содействие  повышению  квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.  

1.5.  Принципами  построения  системы  оценивания образовательных 

 достижений обучающихся являются:  

- объективность, достоверность, полнота и системность информации;  

- реалистичность  требований,  норм  и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости;  

- открытость, прозрачность процедур оценивания;  

 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые результаты;  

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей; - соблюдение морально-этических норм при проведении 

процедур оценивания  

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов включает  в  себя  две 

 согласованные между собой системы оценок: внутреннюю и внешнюю.  

Внутренняя оценка осуществляется самой школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией и включает в себя:  

- входное оценивание;  

- текущее (формирующее) оценивание;  

- промежуточное (итоговое) оценивание предметных и метапредметных результатов.  

 Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами и может 

проводится:  

- в рамках муниципального и регионального мониторинга качества образования;  
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- в ходе аккредитации образовательного учреждения;  

- в рамках государственной итоговой аттестации.  

  

2. Особенности оценивания результатов образовательной деятельности.  

  

2.1. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения  обучающимися  всех трёх  групп 

 результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 

2.2. Основным  объектом  оценки  личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три основные блока:  

• самоопределение;  

• смыслообразование;  

• морально-этическая ориентация.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 

педагоги-психологи, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося.  

2.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (итоговые 

проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе) 

включают оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

2.4. Оценка предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образования - учебных предметов, представленных в учебном плане.  

Предметные результаты содержат в себе  

• систему основополагающих элементов научного знания, (далее - систему предметных 

знаний);  

• систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных 

действий).  

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

2.5. Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и успешности освоения 

учебных программ используется оценивание от 2-5 баллов: минимальный балл - 2 (отметка 

«2»/оценка «неудовлетворительно»), максимальный балл - 5 (отметка «5»/оценка «отлично»).  

2.6. Общие критерии выставления отметок:  

Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность соответствует 

учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет, (правильный полный ответ, 
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представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).   

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

в основном соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70-89%, но имеются одна 

или две негрубые ошибки или три недочета и объем (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в 

основном соответствуют требованиям программы в объеме 50-69%, однако имеется: 1 грубая 

ошибка  

и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка 

и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировок правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать материал 

непоследовательно).  

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы в объеме менее 49%, имеются существенные 

недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание правил, формул, 

определений)  

2.7. Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней: повышенный, высокий, 

базовый, пониженный, низкий. Основой для определения уровня являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения 

в старших классах по данному профилю.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования.  
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Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

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

помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

  

3. Оценка результатов обучения с помощью отметок. 

3.1. Оценивание обучающихся начальной школы в течение первого года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а также 

письменных заключений учителя по итогам проверки  

самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1 го класса в журнале и личных 

делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

3.2. Во 2 - 11-х классах обучение является оценочноотметочным. Критерии выставления 

отметок по отдельным учебным предметам за тот или иной вид устного или письменного 

ответа обучающегося устанавливаются соответствующими нормативными документами, 

локальными актами и методическими рекомендациями. Отметки, выставляемые 

обучающемуся, подразделяются на: текущие, четвертные, полугодовые и годовые.  

3.3. Текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник 

обучающегося за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные тематическим планом по 

учебному предмету, входящему в учебный план школы, исключительно в целях оценки ЗУН 

обучающегося по различным разделам и/или темам учебной программы.  

3.3.1. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора по 

УВР.  
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3.3.2. Учитель имеет право выставить текущую отметку в электронный журнал и дневник 

обучающегося непосредственно на данном уроке, за следующие виды учебных работ, за 

исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного задания:  

-устный ответ обучающегося;  

-выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

-письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради  

и(или) в тетради на печатной основе;  

-самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.); -

словарный диктант, математический диктант, предметные диктанты и проверочные задания; 

сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; -домашнее 

сочинение;  

-установочные, диагностические, тренировочные работы;  

-проверочную работу; -творческую практическую работу; -аудирование.  

3.3.3. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету виды работ, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, в электронный журнал:  

- контрольная работа;  

 -сочинение, изложение, диктант;   

-тест;  

-лабораторная работа;   

-практическая работа (итоговая);   

-контрольное чтение, говорение, аудирование.  

3.3.4. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из 

указанных в п. 4.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету или 

на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.  

3.3.5. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку:  

- за поведение обучающегося на уроке или перемене; - за отсутствие у обучающегося 

необходимых учебных материалов;  

- за отсутствие спортивной формы для занятий в спортивном зале; - за работу, 

которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа 

проводилась.  
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3.4 Триместровые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник 

обучающегося по итогам учебного триместра во 2-9 классах на основании текущих отметок, 

полученных обучающимся в течение учебного триместра и имеющихся в классном журнале. По 

итогам триместра выставляются отметки по всем предметам учебного плана.  

3.4.1. Триместровая отметка выставляется в классный журнал не позднее, чем за два 

календарных дня до первого дня каникул учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, 

а в случае его отсутствия заместителем директора школы по УВР или директором школы. 

Триместровая отметка выставляется как среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебного триместра по данному предмету, по законам математического 

округления до целого числа.  

3.4.2. За две недели до окончания триместра учитель информирует классного руководителя о 

предварительных отметках.  

3.4.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам триместра необходимо не менее 3 

отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5 -7 отметок 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю. Выставление отметок по предмету должно 

быть своевременным и равномерным в течение триместра.  

3.4.4. Триместровые отметки выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, 

а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в предпоследний учебный 

день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний день учебного периода во время 

классного часа. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае отсутствия 

необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 учебного времени.  

3.5. Полугодовые - отметки, выставляемые учителем в электронный  журнал  и  дневник 

обучающегося по итогам учебного полугодия в 10-11 классах.  

Основанием для выставления полугодовой отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих 

отметок. По итогам полугодия выставляются отметки по всем предметам учебного плана.  

3.5.1. Полугодовая отметка выставляется в классный журнал не позднее, чем за два 

календарных дня до первого дня каникул учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, 

а в случае его отсутствия заместителем директора школы по УВР или директором школы. 

Полугодовая отметка выставляется как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету.  

3.5.2. За две недели до окончания полугодия учитель информирует классного руководителя о 

предварительных отметках.  
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3.5.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не менее 5 

отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 отметок 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю. Выставление отметок по предмету должно 

быть своевременным и равномерным в течение полугодия.  

3.5.4. Полугодовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, а 

в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в предпоследний учебный день. 

Дневники выдаются на руки обучающимся в последний день учебного периода во время 

классного часа. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае отсутствия 

необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 учебного времени.  

3.6. Годовые  -  отметки,  выставляемые  учителем  в электронный  журнал 

 и  дневник  по  итогам учебного года во 2-11 классах. Основанием для 

выставления годовой отметки является совокупности всех полученных обучающимся 

триместровых (полугодовых) отметок.  

Годовая отметка по предметам учебного плана в 10-11 классах выставляется как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие при 

разнице отметок в два балла, при разнице отметок в 1 балл приоритетной считать отметку за 

второе полугодие (в связи с проведением итоговых работ).  

3.6.1. Годовая отметка выставляется в электронный журнал не позднее, чем за два календарных 

дня до первого дня каникул учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, а в случае его 

отсутствия заместителем директора школы по УВР или директором школы.  

3.6.2. Годовая отметка выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, а в 

случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в предпоследний учебный день. 

Дневники выдаются на руки обучающимся в последний день учебного периода во время 

классного часа.  

3.6.3. Итоговые отметки по предметам, которые не выносятся на государственную итоговую 

аттестацию в 9 классах, соответствуют годовым.  

3.6.4. Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на переводную аттестацию и ГИА в 

9 классах, выставляются на основании протоколов экзаменационных комиссий с учетом 

триместровых  (полугодовых) отметок, в случае расхождения годовой и экзаменационной 

отметок в 1 балл как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных и экзаменационных отметок, в случае расхождения годовой и 

экзаменационной отметок в 2 балла итоговым становится среднеарифметический балл. Итоговая 

отметка может быть выше экзаменационной, если более высокая отметка была поставлена за год.  

3.6.5. При получении неудовлетворительной отметки на ОГЭ, итоговая отметка по данному 

предмету выставляется только после пересдачи экзамена.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
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уважительных причин признаются академической задолженностью, которую обучающиеся 

обязаны ликвидировать в сроки, определяемые приказом по школе. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации  

3.7. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном общем 

образовании и в аттестат о среднем общем образовании регламентируется отдельными 

нормативными правовыми и локальными актами.  

4. Технология оценивания учебных достижений обучающихся начальной школы  

4.1. Цели  оценочной  деятельности  направлены  на определение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

4.2. Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность 

универсальных учебных действий:  

- сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности, эмоционально-положительное отношение 

обучающегося к образовательному учреждению;  

- сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремление к 

преодолению этого разрыва;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы.  

В рамках системы внутренней оценки в школе используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности и направленная на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и  

психологических проблем развития ребёнка;  

- систему  психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

4.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды, определяется через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, к которым относят:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную  цель  и  задачи; 

 способность  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера  ошибок;  умение  проявлять 

 инициативу и  

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение  существенной 

 информации  из  различных  

информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» рабочей программы по каждому предмету и внеучебной деятельности.  
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Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным руководителем 

совместно с психологом 2 раза в год (стартовая и итоговая диагностические работы). Основными 

показателями уровня развития метапредметных умений являются:  

- уровень развития учебно-познавательного интереса;  

- уровень формирования целеполагания;  

- уровень формирования учебных действий;  

- - уровень формирования контроля; - уровень формирования оценки.  

4.4. Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность результатов 

по отдельным предметам и оцениваются, как способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся.  

Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются стартовые и 

итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие проверочные работы; 

комплексные (интегрированные) проверочные работы; портфолио ученика; публичное 

предъявление (демонстрация) достижений по окончании начальной школы.  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону» ближайшего развития 

ученика. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика.  

Тестовая  диагностическая  работа  (на  «входе»  и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем электронный журнал.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки фиксируются в электронном журнале.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце обучения по 

ООП начального общего образования. Её цель - оценка способности выпускников начальной 
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школы решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний 

и умений, а также УУД.  

Методы оценивания:  

- наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением;  

- оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых обучающимися как  

 индивидуально, так и в парах, группах;  

- тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

- оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме - как устных, так и 

письменных;  

- оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания с 

коротким свободным ответом); - оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, 

листы достижений, дневники учащихся и др.)  

Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных результатов 

составляется на основе портфолио ученика.  Цель портфолио  -  собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений.  

5. Технология оценивания учебных достижений обучающихся основной школы  

5.1 Цели оценочной деятельности направлены на определение результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования. 5.2.   Личностные   

результаты   обучающихс фиксируются   через сформированность  

личностных универсальных учебных действий, определяемую по трём основным блокам:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
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5.3. Метапредметные  результаты  обучающихся определяются 

 через_сформированность  регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  Основным  объектом  оценки 

 метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; - способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

5.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам и определяется, как способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Особенности  оценки  метапредметных  результатов обучающихся основной школы 

заключаются в комплексном использовании материалов:  

- стартовой и финишной диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. Оценка достижения метапредметных результатов 

ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации.  

- защиты индивидуального проекта.  

 

5.5. На  итоговую  оценку  выносятся  только метапредметные и предметные 

результаты. Она формируется на основе:  
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- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

6. Технология оценивания учебных достижений обучающихся старшей школы  

 6.1 Цели оценочной деятельности направлены на определение результатов освоения основной 

образовательной  

программы среднего общего образования.  

6.2. Личностные результаты выпускников старшей школы определяются на основе полной 

сформированности:  

- гражданской идентичности;  

- социальных компетенций;  

- навыков самообразования на основе устойчивой учебнопознавательной мотивации;  

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания школы.  

6.3. Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников является:  

- готовность к самостоятельному проектированию; - сформированность 

коммуникативных компетенций для межличностного общения;  

- практическое освоение основ проектноисследовательской деятельности;  

- овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для её дальнейшей 

интерпретации;  

- адекватное использование цифровых образовательных ресурсов  в  Интернете 

 для  обеспечения  потребностей самостоятельной познавательной деятельности;  

- построение умозаключений и принятие решений на основе критического отношения к 

получаемой информации.  

  

6.4. Оценка  предметных  результатов  обучающихся старшей  школы 

 представляет  собой  оценку  достижения планируемых  результатов  за  счёт 

 основных  компонентов образовательного процесса - отдельных учебных предметов.  

6.5. На итоговую оценку среднего общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в 

следующих формах:  
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- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные зачеты, собеседование, 

итоговый опрос, тестирование, защита рефератов, творческих и исследовательских работ, защита 

проектов, зачёт;  

- учащиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного зачета, по предложению 

предметной аттестационной комиссии дают без подготовки развернутый ответ по одной из 

ключевых тем курса или отвечают на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной 

программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены учащимся). Собеседование 

рекомендуется обучающимся, обладающим аналитическими способностями;  

- защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение 

избранной проблемы, специальной литературы и изложение основных положений и выводов 

реферата/исследования. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации исследовательская 

работа представляется на рецензию учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией, 

и выставляет оценку ученику после защиты реферата/исследования: при устной аттестации 

(зачетах) учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет практическое 

задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта, чтение и перевод иностранного текста и пр.);  

- тестирование по предмету проводится по готовым тестам, утверждённым педагогическим 

советом школы.  

На итоговый контроль выносится не более трех учебных предметов по решению педагогического 

совета, которое утверждается директором школы. Состав аттестационных комиссий, даты 

аттестации, консультаций утверждаются директором школы. В день проводится только одна 

форма контроля, интервал между ними 2-3 дня.  

6.6. Годовая отметка по учебному предмету в 10 переводном классе выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между отметками за полугодие и отметкой, полученной 

учеником по результатам промежуточной аттестации.  

6.7. Государственная  итоговая  аттестация выпускников осуществляется на основе 

внешней оценки в форме ЕГЭ.  

7. Ответственность сторон, разрешение спорных вопросов.  

7.1.  Администрация  школы  управляет  процессом контрольно-оценочной 

деятельности участников образовательного процесса на основании данного Положения.  

Заместители директора школы по УВР, в соответствии с должностными инструкциями, 

осуществляют постоянный контроль деятельности педагогического коллектива по оцениванию 

качества обученности учащихся, принимают все меры к  разрешению  спорных  и 
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 конфликтных  ситуаций,  считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация 

школы:  

- организует  обсуждение  на  педагогическом  совете вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее 

результатам;  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее 

проведения;  

- организует  необходимую  консультативную  помощь ученикам при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее 

итогов на заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета.  

7.2. Учащиеся школы:  

- имеют право:  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; - на самостоятельный выбор 

сложности и количество проверочных заданий;  

- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же как и 

на оценку навыков учебной деятельности;  

- представить результаты своей деятельности в форме  

"портфолио" и публично их защитить;  

- на ошибку и время на ее ликвидацию; - обязаны:  

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность  

в учебной работе;  

- овладеть способами оценивания, принятыми в школе;  

- освоить обязательный минимум УУД в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

7.3. Учитель:  

- имеет право:  

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;  

- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя;  
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- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений;  

- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы.  

- обязан:  

- соблюдать настоящее положения;  

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;  

- оценивать не только навыки в учебной деятельности, но также творчество и инициативу 

во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания;  

- вести учет продвижения учащихся в электронном журнале в освоении УУД;  

- своевременно информировать родителей (законных представителей)  обучающихся 

 о  текущей  успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление 

отметок в дневник, на родительских собраниях и т.д.  

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за четверть/полугодие и 

учебный год.  

- в случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки принять 

меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей 

учебной четверти (полугодия).  

7.3. Родители (законные представители): - имеют право:  

- знать о принципах и способах оценивания в школе; - на получение достоверной 

информации об успехах и достижениях своего ребенка;  

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка.  

- обязаны:  

- знать основные нормы настоящего Положения;  

- обеспечить  условия  для  освоения  детьми соответствующей основной 

образовательной программы;  

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному  расписанию  и 

 иных  школьных  мероприятий, предусмотренных  документами, 

 регламентирующими  

деятельность образовательного учреждения;  

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях;  
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- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей.  

создать необходимые условия для качественного и своевременного выполнения ребенком 

домашнего задания по предмету и подготовки к урокам;  

- обеспечить контроль за ликвидацией академической задолженности 

 (неудовлетворительной  отметки  за  четверть, полугодие, год) по предмету в 

установленные сроки;  

7.4. В случае несогласия с отметкой родители (законные представители) обучающегося имеют 

право письменно обратиться к заместителю директора школы по УВР или директору школы с 

просьбой о проверке ее объективности.  

Заместитель директора по УВР издает распоряжение о создании комиссии по проверке 

объективности выставленной отметки. В состав комиссии входят: заместитель директора по 

УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в 

присутствие родителей (законных представителей) проводит проверку объективности 

выставленной отметки и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменений).  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

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

особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной 

деятельности.  

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебноисследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС  

СОО  
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Программа развития УУД является организационнометодической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения  

основной  образовательной  программы.  Требования включают:   

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

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

познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование  умений  самостоятельного  

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

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

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных  

программах и др.), возможность получения практикоориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.   

В  соответствии  с  указанной  целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи:  

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

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

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.   

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

  

  

  

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной  

деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.   

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные действия  условно 

 разделяют  на  регулятивные, коммуникативные, познавательные.   

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.   
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.   

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности.   

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие  

полидисциплинарный и метапредметный характер;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование  познавательных  универсальных учебных действий  у обучающихся 

направлено на  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.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость, которая позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнесструктур, 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  образовательным  форматам,  позволяющим обеспечивать  использование 

 всех  возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться  

ближайшего будущего;  

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях,  

самостоятельная организация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях,  

самостоятельная организация благотворительных акций;  

б) создание  и  реализация  социальных  проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

 а) в  заочных  и  дистанционных  школах  и  
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университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и  

курсов;  

 г) самостоятельное  освоение  дополнительных  

иностранных языков.  

Формирование  регулятивных  универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося:  

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.  

  

Подпрограмма развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования  

  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала среднего общего образования.   
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

II.1.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

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

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

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

 развития;  способности  к  

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

II.1.4. Описание  особенностей учебно-исследовательской и  проектной  деятельности 

обучающихся   
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На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На  уровне  среднего  общего  образования  сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта.   

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и  проектной 

 деятельности обучающихся   

Возможными направлениями проектной и учебноисследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На  уровне  среднего  общего  образования приоритетными направлениями 

являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– информационное.  

  

II.1.6. Планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности 

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

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о  новейших  разработках  в  области  науки  и технологий;  

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые  

структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных 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 

учебноисследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов  в 

 различных  областях  деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе  

реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

  

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного 

обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся  

  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.   

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), 
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без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационнокоммуникативными технологиями.  

Все элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися  

универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (защита индивидуального проекта, представление учебно-

исследовательской работы).   

II.1.9. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

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

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

обсуждены:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На  защите  реализации  проекта  обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  
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2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с  

сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

II.1.10. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей.  

Исследовательские  проекты  могут  иметь  следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  

– экономические исследования;  

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  

  

II.2. Программы отдельных учебных предметов  

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

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

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. Программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками, сохраняют для авторов рабочих программ 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

  

Русский язык  
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В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

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

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

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

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

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

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

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

прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль.  
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Углубленный уровень 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Примерной программы по 

русскому языку для 10-11 классов (авторы С.И. Львова, О.М.Александрова).  (Примерные 

программы среднего (полного) общего образования: русский язык и литература: 10 – 11 классы/ 

С.И.Львова, О.М.Александрова, Б.А.Ланин и др.; под об. Ред. В.М.Рыжакова. – М.: Вентана-

Граф, 2012). Основное учебное пособие: С.И.Львова. В.В.Львов. Русский язык. 11 класс (базовый 

и углублённый уровни): учебник для общеобразовательных организаций. — М.: Мнемозина, 

2018. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса русского языка выделено 204 часа, в том числе в X классе — 102 часа (3 часа 

в неделю), в XI классе — 102 часа (3 часа в неделю).   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс русского языка является составной частью недавно введённого в старшую школу 

предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, связан с курсом литературы. 

Каждый из двух предметных компонентов — и русский язык, и литература — направлен на 

достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и литература». Перечислим эти 

общие цели обучения. 

Профильный уровень: 

1) приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; 

сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как уникального 

вида искусства, материалом которого является слово, сформировать представление об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

1)  добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и 

литературы как необходимых условий успешного обучения другим предметам, как 

основы самопознания, самообразования и социализации личности, её 

нравственного и интеллектуального развития; 

2) сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 

стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать своё отношение 

к прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных устных и письменных 
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высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами редактирования 

текстов; 

3) сформировать навыки анализа художественных текстов с учётом их жанрово-

родовой специфики, особенностей создания художественной картины жизни, системы 

художественных образов и использованных изобразительно-выразительных возможностей 

русского языка, а также развить способность ориентироваться в историческом, историко- 

культурном контексте и творчестве писателя при анализе художественного текста; 

сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые связаны со 

способностью формулировать цели учебной деятельности, планировать её и осуществлять, 

анализировать и оценивать результаты; проводить информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и Интернет. 

Рабочая программа и учебники по русскому языку направлены на реализацию специфических це-

лей изучения предмета. Эти цели отражают значимость уроков русского языка в системе 

образования в целом, поскольку владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В связи с этим 

основными целями обучения русскому языку в 10—11-м классах на базовом и углублённом 

уровнях являются следующие: 

Профильный уровень: 

1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; о роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному человеку для 

успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообразования и 

социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь 

на основные постулаты современной теории коммуникации; развить умения оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания чужой 

речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно успешного ре-
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чевого высказывания в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 

прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков само-

образования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в 

высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и 

предъявления научной информации, представленной в том числе в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о 

функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает композиционно-

содержательный, типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует 

развитию способности ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важ-

нейших коммуникативных умений; 

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, 

об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах и на этой 

основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения 

применять в коммуникативной практике основные нормы современного русского литературного 

языка; 

7) повторить, обобщить и углубить ранее изученный на уроках русского языка материал и 

целенаправленно развивать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а 

также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является 

основой совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникативной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых средств, 

что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности речевого 

высказывания и соответствие его условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его результаты 

и предъявлять в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой переработки 

текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов по другим школьным предметам. 

Таким образом, в рамках учебного предмета «Русский язык и литература», изучаемого на 
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базовом и углублённом уровнях, компонент «Русский язык* выполняет как общие, так и 

специфические цели обучения, что отражено в рабочей программе и соответствующих ей 

учебниках. 

1. Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 

При определении        результатов   освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому   языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требования к результатам освоения 

образовательной программы по предмету3, планируемые  результаты, изложенные в  

«Примерных программах среднего (полного) общего образования»4 (базовый  и углублённый 

уровни), а также содержание работы по формированию  коммуникативных и языковых умений и 

навыков и универсальных учебных действий в 5 – 9 классах и реальные потребности в развитии и 

совершенствовании  этих способностей при обучении русскому языку в 10 – 11 классах.    

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы  

по русскому  языку 

Углублённый уровень  

  1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как  одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России 

и ответственности  людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного 

достояния нации.      

     2) Осознание себя как языковой личности; понимание  зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком;  от уровня владения русским языком;   

понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения  

личности в различных областях человеческой деятельности. 

  

 3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать    нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого  высказывания.  

                                                
3  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: http://standart.edu.ru/ 
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4) Существенное увеличение   продуктивного, рецептивного  и потенциального словаря; 

расширение  круга используемых языковых и речевых средств.   

5) Понимание  зависимости успешного  получения высшего филологического образования от 

уровня владения русским языком.  

6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы  по русскому  языку 

  1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью  адекватно  понять  прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей;  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с  докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать  в спорах, диспутах,  свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

 разными способами  организации интеллектуальной деятельности и   представления её 

результатов в различных формах:   приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,   анализировать  и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов;  оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме. 

      2) Способность пользоваться русским языком   как средством получения знаний в разных 

областях современной науки;  совершенствовать умение активно применять полученные знания, 

умения и навыки   в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной 

деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного 

общения. 
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  3) Готовность к получению  высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

           4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях   

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе    

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы  

по русскому  языку 

       1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа. 

      2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; как  одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

  3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации)  в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности,   представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных  текстов и 

представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в   учебно-научной (на материале изучаемых  учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией  с   докладом; защита проекта, реферата; 

применение в практике речевого общения   орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм  современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;   соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 
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 соблюдение коммуникативных и этических норм  речевого поведения в   социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения,  в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы;  

   осуществление речевого самоконтроля; анализ  речи с точки зрения её   эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами  

редактирования   текстов. 

       4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:  

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды,   речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

       5) Проведение различных видов  анализа языковых единиц;  установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка  и к определённому жанру;      

анализ  языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и 

выразительности  их употребления в речевом высказывании;  

          6) Анализ речевого высказывания с точки зрения  основных условий  эффективности 

речевого общения;    оценка  коммуникативной, этической и  эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также  нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной 

речи.    

 7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка;  понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного языка.   

8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её места 

в кругу  научных филологических дисциплин;      вклад  выдающихся учёных в развитие 

русистики;  характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре.     

       9) Понимание системного  устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц;   

проведение различных видов  анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную  интерпретацию. 
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      10) Анализ  текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности  с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор    языковых средств в текстах разных стилей и жанров;  

сопоставление текстов  разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и  

формулировка выводов на основе сравнения;    оценка  коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания. 

       11) Анализ  языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний,  оценка  собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций. 

         12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры,  проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения;  характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате  взаимодействия национальных культур.  

          13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент,  

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

                Выделение в качестве основных показателей усвоения курса   личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой 

и оцениванием выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в 

основную школу показывает, что   уровень сформированности метапредметных и предметных 

умений  оценивается в баллах в результате  проведения текущего, тематического,  итогового 

контроля, что предполагает  выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, 

определяющих уровень развития  языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и 

поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и 

навыками;  комплексных работ, выполняющихся на  межпредметной основе и устанавливающих 

уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения  

оцениваются  без выставления отметки – только  на качественном уровне.   

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой  

метапредметных результатов обучения 

Указанные результаты обучения по русскому языку   в основном связаны с коммуникативными 

умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения предмету в 10 – 11 

классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей жизни, где 

коммуникативные способности во многом будут определять социальную и профессиональную 

успешность человека.   
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            Основные  коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10 – 11 классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования;  2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3)    

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. 

         Умения каждой группы постепенно и  поэтапно отрабатываются  в основной школе, а затем 

в 10 – 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с  реализацией  коммуникативной 

направленности курса, призванного усилить метапредметный статус родного языка, свободное 

владение которым является условием успешного обучения в старшей школе и дальнейшей 

социализации  выпускника «во взрослой жизни». При этом работа в старших классах строится на 

основе осмысления важнейших положений современной теории коммуникации и анализа 

собственного речевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, основными 

из которых являются следующие: 

 1) Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное и др.)  и основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и 

в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические 

особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические возможности 

гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в 

режиме онлайн; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при 

составлении рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, 

рефератов). 
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2) Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную мысль 

(коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами 

публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 

темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устные выска-

зывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; связь языка и 

истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной форме объяснять 

смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи и т. д.); строить рассуждения на лингвистические темы, харак-

теризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть 

приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные 

речеведческие знания. 

3) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, а также   орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;   стилистически уместно  использовать языковые 

единицы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; определять цель 

речевого общения,   учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, учитывая основные положения современной теории коммуникации;    уметь 

выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе коллективной 

работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать 

единое мнение, договариваться и приходить к общему решению;  фиксировать замеченные 
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нарушения норм в процессе речевого общения, различать грамматические ошибки и речевые 

недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; 

принимать активное участие в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при 

этом  основные этические правила речевого этикета. 

3) Универсальные учебные действия 

        Коммуникативные умения, которые   отрабатываются на уроках русского языка,  являются 

основой    формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В 

старших классах продолжается соответствующая  работа, которая на этом этапе обучения  

приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными 

действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

      коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и др.);  

       познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.);  

      регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

        Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся  в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный  характер не только метапредметных, но и основных 

предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно связанных с 
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совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка   универсальных учебных 

действий, важнейшими из которых на завершающем  этапе обучения русскому языку в школе 

являются следующие 

Универсальные учебные действия 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности,   представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях;   адекватно  понимать  прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.)  в 

зависимости от коммуникативной задачи;   перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде   устного 

пересказа, сообщения, плана (простого, сложного;  вопросного, назывного,  тезисного; плана-

конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т.п.; определять 

основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования;    проводить 

информационный поиск,  извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения  

информации, необходимой для выполнения учебных задач,  использования в речи,  проведения 

мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов.  

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в   учебно-научной 

(на материале изучаемых  учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые 

нормы устной и письменной речи;   предъявлять собранную научно-учебную информацию в 

форме устных/письменных высказываний,  а также   в электронном виде на различных 

информационных носителях;  выступать перед аудиторией старшеклассников с  докладом, 

защищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный 

текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и  оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учитывая 

коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь 
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на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, в 

том числе и собственные,  с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;   различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и 

этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и 

речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения  

норм и тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; 

формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т.п.) 

аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и 

проектов учащихся.     

4. Участвовать  в спорах, диспутах,  дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы  речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и  отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением 

оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

5. Самостоятельно проводить  небольшое по объёму исследование:   выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель деятельности  

с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной презентации, 

реферата, проекта и т. п.),  планировать последовательность действий и при необходимости изме-

нять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие основной тезис; 

осуществлять  контроль за ходом  выполнения работы, соотносить цель и результат 

проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические правила 

поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении;   обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и 

цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом 

индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; 

обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, 

распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи 

проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в 

процессе коллективной исследовательской деятельности;   поэтапно оценивать коллективную и 

индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; 

выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, 

устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 
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7. Свободно владеть  учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить 

анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе 

родовидовых определений понятий;  устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 

систематизировать информацию разными способами и т. п.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник на углубленном уровне научится:   

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;   

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;   

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

между ними;   

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

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

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

выразительности русского языка);   

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;   

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;   

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;   

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в  

соответствии с правилами ведения диалогической речи;   

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;   

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;   

– оценивать стилистические ресурсы языка;   

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;   

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;   
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;   

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

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

официально-деловой сферах общения;   

– осуществлять речевой самоконтроль;   

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;   

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;   

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

числе художественной литературы).   

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:   

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;   

– выделять и описывать социальные функции русского языка;   

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

использовать его результаты в практической речевой деятельности;   

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;   

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

– проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов 

 и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;   

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;   

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;   

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;   

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;   

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;   

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;   

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

знаний о нормах русского литературного языка;   

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.   
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Методы и формы оценки результатов освоения 

Входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, 

взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений 

самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); итоговый 

– итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

Литература  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 
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стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы,  

рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

   

Содержание программы  

Рабочая программа по литературе адресована для средних общеобразовательных учреждений  

обучающимся 10 - 11 классов и составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.:  

«Просвещение», 2016 г.) и учебников: Лебедев Ю.В. и др. Литература, 10 класс: Учебник: В 2 

ч. - М., Просвещение, 2016г., и «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / 

Под ред. В.П. Журавлева. – М.:  

Просвещение, 2016г.  

        Литература  -  базовая  учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 



 

186 
 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.  

       Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников.  

     Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной 

основе.  Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией.  

    Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом:  

• Литература первой половины XIX века  

• Литература второй половины XIX века.  

• Литература первой половины XX века  

• Литература второй половины XX века  

    Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой.  

     Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений.  
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       Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

      Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению.  

         При  составлении  планирования  уроков литературы в 10 классе использовано 

содержание «Программы  по  литературе общеобразовательных учреждений. Литература» 

под ред. В.Я. Коровиной.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 
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на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

- Выразительное чтение.  

- Различные виды пересказа.  

- Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру.  

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрыли идейнотематического содержания произведения.  

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента.  

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся, предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, 

ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.  

Данная программа по русскому языку входит в образовательную область «Филология» и 

составлена на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, которая предусматривает 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования, в 

10-11 классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Сроки реализации программы: 2 года.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
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национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и 

человечества.  

• Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс  строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

 Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус 

и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

• Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

- Выразительное чтение.  

- Различные виды пересказа.  

- Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.  

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
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- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейнотематического содержания произведения.  

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента.  

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

Цели : 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

  

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на 

этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю).  
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   В учебном плане  в 2019-2020 учебном году на изучение литературы отведено по 3 учебных 

часа в 10 и  

11 классе соответственно.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать  

содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников  

информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Результаты обучения  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  
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- основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX-XX вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  уметь  

- воспроизводить  содержание  литературного  

произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;   

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы 

обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю 

создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на 
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вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретиколитературных понятий к 

осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь 

процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и 

оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является 

рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.  

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем:  

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих  понятий  и необходимых сведений по истории 

литературы;  

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных и 

текстов, в том числе и чтения наизусть;   

• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;   

• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя;   
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• отзыва  на  самостоятельно  прочитанное произведение;   

• овладение способами свободного владения письменной речью;  

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, 

доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, 

пересказывать, структурировать материал, работать с разными источниками при поиске 

информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д.  

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

     Построение  учебного  содержания  курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.  

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет художественная литература. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных теоретико-

литературных понятий.  

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 классе, который является 

частью предметной области гуманитарных дисциплин.   
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Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  

определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при 

изучении данной темы.  

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей 

основами исследовательской и проектной деятельности.      

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, технология «Письмо», учебноисследовательская и проектная 

деятельность, проблемные уроки.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме контрольных, 

творческих работ, тестирования.  

  

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы литературы в 10 классе в 

условиях внедрения  

ФГОС второго поколения  

 В  соответствии  с  требованиями   Стандарта  результаты освоения 

учащимися программы по литературе  в 10 классе отражают достиженияследующих 

планируемых результатов:  

Личностные результаты обучения:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;   

• 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;   
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• 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, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

• эстетическое отношение к миру;   

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;   

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Метапредметные результаты обучения:  

• 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 самостоятельно оценивать и принимать решения,  

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;   
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• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX века;  

• основные  закономерности  историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса.  

Учащиеся должны уметь:   

• воспроизводить  содержание  литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  
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Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ. Художественное время и пространство.  

Содержание и форма. Поэтика.  

 Авторский  замысел  и  его  воплощение.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.  

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика героя: 

диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. 

Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительновыразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль.  

 Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  

Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный 

стих. Белый стих. Верлибр.  

Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика.  

Содержание программы «Литература. 10 класс»  

(102 часа, 3 часа в неделю)  

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования и учебным 

планом МБОУ «Нижнеиртышская СШ» имени М.Н. Макарова рассчитана на 102 часа, из 

них 15 часов отведено на уроки по развитию речи,3 часа- на контрольные работы 

тематического, итогового контроля.  

Раздел  1.Введение  (1  ч.):  Введение.  Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры.  
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Личностные результаты обучения:  

1) сформированность  основ  саморазвития  и  

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;   

2) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

3) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;   

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  

1) образную природу словесного искусства.  

Учащиеся должны уметь:   

2) анализировать и интерпретировать тексты, используя сведения по истории и 

теории  

литературы;  
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3) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению.  

Раздел 2.Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой 

половины XIX века.А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества.Философская лирика 

поэта.Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького 

человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и 

творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос». 

Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX века. Контрольная 

работа по теме  

«Литература первой половины XIX века».  

Личностные результаты обучения:  

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

ответственности перед Родиной;   

2) 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;   

3) сформированность  основ  саморазвития  и  

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

4) 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;   

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

6) нравственное сознание и поведение на основе  

усвоения общечеловеческих ценностей;   

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

8) эстетическое отношение к миру;   
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9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в  

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;   

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

зрения,  

использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  
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1) образную природу словесного искусства;  

2) содержание  изученных  литературных произведений;  

3) основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX века;  

4) основные  закономерности  историко- 

литературного процесса и черты литературных направлений;  

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса; 6) структуру 

сочинения.  

Учащиеся должны уметь:   

7) воспроизводить  содержание  литературного произведения;  

8) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

9) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

10) определять род и жанр произведения;  

11) выявлять авторскую позицию;  

12) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного  

произношения;  

13) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 14) 

писать сочинение.  

Раздел 3. Литература второй половины XIX века  (71 ч.+14 ч.): Обзор русской литературы 

второй половины XIX века.Характеристика русской прозы, журналистики и литературной 

критики второй половины XIX века.А. Н. Островский – создатель русского национального 

театра.Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров.Город Калинов и его обитатели.Протест Катерины против «темного царства».  

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в 

зеркале русской критики.Сочинение-рассуждение по драме А.Н.  
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Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество.Роман «Обломов». Место романа в 

творчестве писателя. Обломов и посетители.Обломов – «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов».Два 

типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух 

начал в Обломове. Попытки героя проснуться.Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман 

«Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

Обзор отдельных произведений.Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и 

роман.Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание 

любовью в романе «Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова.Сила и слабость 

Евгения Базарова. Роль эпилога.Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».Сочинение по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике.Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  

природе.Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии.А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии.Эссе по теме «Анализ 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни 

и творчества.Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник».Темаправедничества в «Очарованном страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и 

творчество.Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, 

проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова.Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме.Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по 

выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы 

градоначальников в романе-хронике «История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и 

судьба.Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление  и 

 наказание».Художественный  мир  

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание».Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления.Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная 
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Сонечка» как нравственный идеал автора.Мир «униженных и оскорбленных» в романе.Эпилог 

и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».Сочинениепо роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и 

судьба.Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: 

правдивое изображение войны.История создания, жанровое своеобразие и проблематика 

романаЛ.Н. Толстого «Война и мир».Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны 

Шерер». Петербург. Июль 1805г.Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера 

Безухова до 1812 года.Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские 

образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья Ростовых и семья Болконских.Эссепо 

теме «Ночь в Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе.Мысль 

народная» в романе Л.Н. Толстого  

«Война и мир».Кутузов и Наполеон.Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого.Контрольная 

работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинениепо теме «Духовный путь героев 

Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова.А.П. Чехов: 

проблематика и поэтика рассказов 90-х годов.Тема гибели человеческой души в рассказе  

А.П. Чехова «Ионыч».А.П. Чехов: особенности драматургии писателя.Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и символов. 

Лирикопсихологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля.Эссе по теме 

«Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад».Мировое значение русской 

литературы XIXвека.Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II 

половины XIX века.  

Личностные результаты обучения:  

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

ответственности перед Родиной;   

2) 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;   

3) сформированность  основ  саморазвития  и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной,  

творческой и ответственной деятельности;   
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4) 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;   

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

8) эстетическое отношение к миру;   

9) принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и безопасного образа жизни;   

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в  

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   
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6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;   

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  

1) образную природу словесного искусства;  

2) содержание изученных литературных произведений;  

3) основные факты жизни и творчества писателей- 

классиков XIX века;  

4) основные  закономерности  историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

5) основные  теоретико-литературные  понятия  курса литературы 10 класса.  

Учащиеся должны уметь:   

6) воспроизводить  содержание  литературного  

произведения;  

7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

9) определять род и жанр произведения;  

10) выявлять авторскую позицию;  
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11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного  

произношения;  

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

13) писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  

Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

века.Тема  

власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги де Мопассана 

«Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г.  

Гейне.  

Личностные результаты обучения:  

1) 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;   

2) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты;   
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3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;   

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

зрения,  

использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  

1) образную природу словесного искусства;  

2) содержание изученных литературных произведений;  

3) основные факты жизни и творчества писателей- 

классиков и поэтов XIX века;  

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса.  

Учащиеся должны уметь:   

6) воспроизводить  содержание  литературного  
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произведения;  

7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

9) определять род и жанр произведения;  

10) выявлять авторскую позицию;  

11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного  

произношения;  

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению.  

Раздел 5. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской 

литературы XIXвека.  

Личностные результаты обучения   

1) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;   

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с  

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;   

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

зрения, использовать адекватные  языковые средства;   

3) 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.   
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Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать/понимать:  

1) образную природу словесного искусства.  

Учащиеся должны уметь:   

2) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

3) выявлять авторскую позицию;  

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению.  

Раздел 6.Резерв (2ч.): Резервные занятия.  

 Универсальные  учебные  действия  по  курсу  

«Литература.  10-11  класс»:    

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;   

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

• планировать пути достижения целей;   

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного  

внимания;   

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.   

Выпускник получит возможность научиться:   
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

• построению  жизненных  планов  во  временной перспективе;   

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;   

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;   

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;   

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;   

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.   

• Коммуникативные универсальные учебные действия  

•  Выпускник научится:   

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности;   

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;   

•   аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать  свою  позицию  не 

 враждебным  для  

оппонентов образом;   

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;   
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;   

• 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;   

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

• основам коммуникативной рефлексии;   

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;   

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;   

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации  

столкновения интересов;   

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);   

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;   

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для  

построения действия;   

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;   

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;    устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник научится:   

• основам  реализации  проектно-исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

• давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;   

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшимобъѐмом к понятию с большим объѐмом;   
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;   

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);   

• строить  логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-

следственных связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

• основам  ознакомительного,  изучающего, усваивающего и поискового чтения;   

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• основам рефлексивного чтения;   

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;   

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента;   

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать  исследование  с  целью проверки гипотез;   

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Учебно-методический комплекс Для учителя:  

1.Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 

10 класс. 1-е полугодие. – М.: Вако, 2009.  

2.Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 

10 класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009.  

3.Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. –  

М.: Русское слово, 2008.  

4.Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. –  

М.: Русское слово, 2008.  

5.КапитановаЛ.А.А.П.Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008.  

6.Кузина Л.Н. Ф.И.Тютчев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007.  
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7.Лебедев Ю.В. , Кузнецова М.Б. Литература:10 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя.– М.: Просвещение.  

8.Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки.– М.: 

Просвещение.  

9.Сахаров В.И. А.Н.Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008.  

10. Соболев Л.И. Путеводитель по книге Л.Н.Толстого «Война и мир». Часть 2. 

Учебное пособие.- М.:  

Издательство МУ, 2012.  

Для учащихся:  

1.Лебедев Ю.В. Литература:10 класс: Учебник: В 2ч.  

М.: Просвещение.  

2.Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.И.Коровина. – М.: Просвещение.  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1.http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8   

2.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

3.http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page.       

4. http://www.openclass.ru/   

  

Иностранный язык  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной 

сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
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Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового 

образования. 

Цели и задачи курса 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, 204 часов отводится для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–11 

классах на базовом уровне и 6 часов в неделю, 408 часов на углубленном изучении. 

Соответственно по 102 и 204 учебных часа в год. В процессе изучения английского языка, 

согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 
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На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета5. 

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками 

в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

                                                
5 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский 
язык/www.ed.gov.ru 
 

http://www.ed.gov.ru/
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письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot 

to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 
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Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
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коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык»6. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

                                                
6 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский 
язык/www.ed.gov.ru 

http://www.ed.gov.ru/
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  
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 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
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Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 

а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений, изучающих предмет на базовом уровне и 

рассчитан на 204 часа, 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания 

и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические 

единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и 

словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного 

рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 
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УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание 

проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и 

т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

     Рабочая программа углубленного уровня реализуется с помощью учебно-методического 

комплекса по учебникам "English X" авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который 

является логическим продолжением этого цикла учебников, УМК состоит из учебника, книги для 

чтения, рабочей тетради и аудиоприложения на CD. Курс рассчитан на 408 часов, 204 часа в год, 

6 часов в неделю. 

     В результате изучения английского языка в X классе ученик должен: знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе профильно-

ориентированных; 

• новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

правила синтаксиса и пунктуации; 

•религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и 

страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций

 общения.информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь: говорение 
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• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

чтение 

•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое в зависимости от коммуникативной задачи. письменная 

речь 

•описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, писать 

небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
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• участия в профильно-ориентированных интернет - форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

2. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета «Английский язык»   в 

10–11  классах  

            Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего образования (2012) 

устанавливает требования к результатам освоения выпускниками основной образовательной 

программы. В данной программе приводятся личностные, метапредметные и предметные 

результаты, достижению которых способствует изучение английского языка в 10–11 классах 

общеобразовательных организаций.  

2.1. Личностные результаты  

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;  

• готовность к выражению гражданской позиции  ответственного члена  российского 

общества,  осознающего   национальные и общечеловеческие гуманистические  

ценности, в том числе средствами английского языка;  сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка в создании 

готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения  

взаимопонимания  и сотрудничества;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой ответственной деятельности , в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

• эстетическое отношение к миру через осознание  

эстетической функции языка, в том числе английского;  осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
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государственных, общенациональных проблем, в том числе с использованием английского 

языка;  

• принятие  и реализация  ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом  

самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому 

здоровью;  

• понимание влияния социально-экономических процессов на  состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка.  

  

2.2.  Метапредметные  результаты Коммуникативные:  

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами  

английского языка;  

• способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из различных 

источников;  

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований.  

                      

                         Познавательные:  

• владение  навыками  познавательной, учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• 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.   

                         Регулятивные:  
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• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка.  

  

  2.3. Предметные результаты  

               Предметные результаты освоения программы по  

английскому языку на базовом уровне  в 10–11 классах состоят в достижении порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в 

коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на достижение 

базового уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не 

подлежит итоговой аттестации.  

Выпускник научится:  

А.:  Речевая  компетенция  (овладение  видами  речевой деятельности):  

         в области говорения:  

• вести все виды  диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог побуждение к действию,  

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики средней 

школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах  изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника;  

• использовать оценочные суждения и эмоциональнооценочные средства;  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях;  

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них;  

• описывать/характеризовать человека/персонаж;  

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  
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• передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• •  кратко  излагать  результаты  проектноисследовательской деятельности; 

в области аудирования:  

• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное содержание 

 несложных  аутентичных  аудио-  и видеотекстов,  относящихся  к  разным 

коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 

прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; в области 

чтения:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

 материалы  (словари/грамматические  

справочники и др.);  

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию;  

• читать аутентичные (преимущественно научнопопулярные и публицистические) тексты, 

понимая их структурно-смысловые связи, а также причинноследственную взаимосвязь фактов и 

событий;  

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;  

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.);  

• определять  функцию  текста  прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т. д.); в области письменной речи:  
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• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме  

(CV);  

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии 

с жанром  

создаваемого текста;  

• писать отзыв о фильме;  

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.).  

Языковая компетенция   

(языковые  знания  и  владение  языковыми средствами):  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы;  

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация);  

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической  

сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и   

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать  признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов,  модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные,  прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать 

глаголы в страдательном  залоге и сослагательном наклонении  в наиболее употребительных 

формах;  
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• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального  

межличностного и межкультурного общения;   распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные средства речевого этикета (репликиклише, наиболее 

распространённую оценочную  

лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);   

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания;  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения. Компенсаторная компетенция:  

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
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Выпускник получит возможность научиться: Речевая компетенция (овладение видами 

речевой деятельности):  

в области говорения:  

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка;  

• описывать/характеризовать  человека/персонаж, используя  эмоционально-

оценочные  суждения  в соответствии с нормами английского языка; в области 

аудирования:  

воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных  аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным  типам речи 

(сообщение\рассказ\беседа\интерью); в области чтения:  

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); в области письменной речи:  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с 

нормами,  

принятыми в странах изучаемого языка;  

• писать обзор телевизионных передач, фильмов;  

• писать сочинения с элементами описания;  

• писать сочинения с элементами рассуждения;  

•  использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковая компетенция   

(языковые  знания  и  владение  языковыми средствами):  

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, сино- нимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 

системы английского, русского и других иностранных языков.  

Социокультурная компетенция:  

распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в 

странах  

изучаемого языка;  
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• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке.  

  

Предметные результаты в познавательной сфере  

• Уметь  сравнивать языковые  явления  родного и иностранного языков на уровне  

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой        

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи   

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении  

собственных высказываний в пределах тематики средней школы;  

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе  с 

выходом в социум;  

• уметь  пользоваться  справочным  материалом  

(грамматическим и   

лингвострановедческим справочниками, двуязычным  

и толковым словарями,  мультимедийными  средствами);  

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из   

Интернета;  

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения  иностранных   языков,  

в том числе с использованием мультимедийных средств.  

Предметные  результаты  в ценностноориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций,  основе культуры 

мышления;  

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с   

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в  

доступных пределах;  

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и  роль родного и иностранных языков в этом мире как  

средства общения, познания,  самореализации и социальной адаптации;  

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др;  
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               Предметные результаты в эстетической сфере:  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремиться  к  знакомству  с  образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных   

тенденций  в  литературе,  живописи,  музыке, кинематографии.  

  

            Предметные  результаты  в  трудовой сфере:  

• уметь рационально планировать свой учебный труд;  

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию.  

  

           Предметные  результаты  в  сфере физической деятельности  

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык www.ed.gov.ru 

3. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. 

В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. 

В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009. 

5. О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского 

языка. М.; «Просвещение», 2014 г. 

6. Примерные программы по иностранным языкам, 2013 г. (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. 

7. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева "English X". Москва «Просвещение» 2014 

     8. Ю.С. Веселова «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 

http://www.ed.gov.ru/
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10класс». Москва «Интеллект-Центр» 2014 

     9. Мерфи «Английская грамматика в действии» Оксфорд Юнивесити Пресс 2013 

История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебнометодического комплекса по отечественной истории.   

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне 

Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. Первая мировая война Ситуация на 
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Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции.. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии.. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма.. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 

14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Капитуляция государств Четверного союза. 

Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 

практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика.. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Фашистский режим в 

Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши 

и гражданская война с коммунистами. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа 

«Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско- японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско- финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 
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и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 
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Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский 

кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго- Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение 

США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
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Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации.. Этнические конфликты в 

Африке 

 

Арабские страны и возникновение государства Израиль.. Суэцкий конфликт. Арабо- 

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение 

независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между 

Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Международный 
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терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов.. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда  в правительстве. 

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи.. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 



 

244 
 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 

1918 г. Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села:«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 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.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
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жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

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 др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии  и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Лишенцы. 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: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
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«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. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные  заводы,  Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина.  

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 

гг.. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента.  Роль 

принудительного труда  в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. 

Наступление на религию.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства.. Советский авангард.. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годовНаука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
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Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники... Повседневность 1930-

х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы  и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 



 

248 
 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне.. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 
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престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская  конференция  1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 

г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  Апогей и кризис советской системы. 1945–

1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
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Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 
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занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие.

 Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан 

над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
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Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».   

Попытки   изменения   вектора   социальной   политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно- технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 
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Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция  социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 
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разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический 

кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром.Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 
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От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов.  Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР. 
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и  

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

 Человек и общество в конце XX  

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы    демографического    возрождения    

России.    Разработка   семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
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Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Метапредметные  результаты  изучения  курса «История» в старшей школе  отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение  определять  назначение  и  функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты: изучения интегрированного учебного курса «История» 

выпускниками старшей школы включают:   

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;    

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её прошлого и 

настоящего;  

4) представление о единстве и многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности в мире;  

5) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

6) умение сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

7) способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;  

8) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

9) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  
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• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

• историческую  обусловленность  современных общественных процессов;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

• анализировать  историческую  информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

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

исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

• осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Антология мировой политической мысли. М., 1997.  

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.  

3. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1978.  

4. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996.  
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5. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. Т. 1—

2.  

6. Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999.  

7.  

8. Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: раннее Средневековье. М., 1998.  

9. Васильев А. История Византийской империи. М., 1998.  

10. Вейс  Г.  История  цивилизации.  Архитектура, вооружение,  одежда, 

 утварь.  Иллюстрированная энциклопедия. М., 1998.  

11. Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000.  

12. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-наДону, 1995.  

13. Всемирная история. Раннее Средневековье. Минск,  

1998. Т. 7-8.  

14. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999.  

15. Грант М. Классическая Греция. М., 1998.  

16. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. М., 1995.  

17. Иллюстрированная история религии. М., 1992.   

18. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина.  

М., 1999.  

19. История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина.  

М., 1999.  

20. История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998.  

21. История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2000.  

22. Кардини Ф. История средневекового рыцарства. М., 1987.  

23. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.  

24. Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 2000.  

25. Левандовский А.П. Карл Великий: Через империю к Европе. М., 1999.  

26. Немировский  А.И.  История  Древнего  мира:  

Античность. М., 2000.  

27. Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и Рим. 

М., 1995.  

28. Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999.  

29. Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей.  

М., 1990.  

30. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. М., 1989.  
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31. Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992.  

32. Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998.  

33. Хроника человечества. М., 1996.     

34. Альперович М.С., Слезкин И.Ю. История Латинской Америки. М., 1991.  

35. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 1979.  

36. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.   

37. Бугромеев В.П. Всемирная история в лицах: позднее Средневековье. М., 1999.  

38. Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4.  

39. Загорский А.В. Япония и Китай: Пути общественного развития. М., 1991.  

40. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.  

41. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987.  

42. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1989.  

43. Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. Юровской. М., 

1998.  

44. Петросян Ю.А. Османская империя: Могущество и гибель. Исторические очерки. М., 

1990.   

45. Социально-экономические и политические проблемы Китая в Новое и Новейшее время. 

М., 1991.  

46. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000.  

47. Хроника человечества. М., 1996. Электронные пособия:  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.  

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С», Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа).  

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». 

АО Коминфо. Интернет-Ресурсы   

1. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

3. http://museum.ru/ - Портал «Музеи России».  

  

Право  

Углублённый уровень  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg


 

262 
 

Данная рабочая программа по праву составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного стандартасреднего (полного) общего образования 

2012 года,  

Примерной  программы  среднего  (полного) общегообразования. к линии А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной «Право» для старшей школы (10 - 11 классы) и рассчитана на углубленный 

уровеньобучения.   

УМК:  

1. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10 - 11 классы. Базовый и углубленный уровень. 

Учебник.  

2. Никитин А. Ф., Право. 10 - 11 классы. Рабочая тетрадь.  

3. Никитин А. Ф. Основы государства и права. 10 - 11 классы. Методическое пособие.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный 

год.  

Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10—11 классах на 

углубленном уровне. Это определяет последовательность изложения и объем времени на 

изучение и усвоение материала.Отбор содержания и логика изложения материала в 

учебнике приближены к структуре классического курса «Право». Учебник включает пять 

частей.  

Первая — «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает 

историю возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории 

государства и права.  

Рабочая программа учебного предмета «Право» (далее РПУП) на уровне среднего общего 

образования для обучения учащихся 10 – 11 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 

29.06.2017 г.); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 
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3. Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: 

/А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2006. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в  10 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»  ( в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год» 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку целью учебного предмета является обеспечение формирования 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Право»  являются: 

1) научные знания о государстве и праве; 

2) освещение проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни. 

Специфика учебного предмета «Право» 
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Учебный предмет «Право»  входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Изучение права в средней школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся уже имеют определенный 

багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса — углубить и привести в систему уже 

имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться в огромном массиве 

социальной информации и научиться использовать ее на практике. 

 Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.   

Структурно учебный предмет «Право» на углубленном уровне составлен на основе модульного 

принципа построения учебного материала. Изучение материала построено по принципу от 

общего к частному: первые разделы посвящены общим вопросам развития правовых систем, 

после чего изучаются отдельные отрасли права. 

Отбор содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического курса 

«Право» и включают три-четыре модуля. 

«Теория государства и права» освещает основные вопросы теории государства и права, историю 

возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права. 

«Конституционное право» рассматривает Конституцию РФ, ее роль и значение, основы 

конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные ветви власти; местное 

управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека; избирательное право 

и избирательный процесс. 

«Международное право» знакомит с основными принципами и источниками международного 

права. Особое внимание обращается на механизм защиты прав человека в мирное и военное 

время. 

«Основные отрасли российского права» знакомит учащихся с основами гражданского, 

налогового, семейного, трудового и административного права. 

«Основы российского судопроизводства» рассматривает процессуальное право, стадии и 

особенного гражданского и уголовного процессов в Российской Федерации. 

Содержание учебного предмета логически и структурно делится на 2 класса. В 10 классе 

изучаются первые три модуля, где основными темами являются Конституция РФ, права человека 

и гражданина. В 11 классе изучают материалы четвертого и пятого модуля.   

Изучение учебного предмета «Право» предполагает ориентировку на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Право» как часть предметной области «Общественные науки» изучается на 

уровне среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 10 – 11 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Право» в 10 – 11 классах 

составляет 136 часов. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника).  

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры, воспитанию 

цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего  поколения.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 

целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным 

содержательным линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:  

 история государства и права, вопросы теории государства и права 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

 конституционное право, Конституция РФ; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

 вопросы семейного и образовательного права;  

 имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  
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Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования относятся следующие убеждения и качества: 

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

познанию себя: 
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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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 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; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

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

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 



 

270 
 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

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

реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

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

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

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

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
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 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
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 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
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 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 

 10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
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 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

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

реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

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

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

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

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 
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 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
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 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
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 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Количество часов на ступень и на класс. 

Предмет «Право» изучается в общем объеме 136 часов, 2 часа в неделю (при 34 неделях учебного 

года).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Теория государства и права  

История происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средневековья и Нового 

времени.  Развитие права в России. Советское право. Современное российское право. 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 
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антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая 

техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности 

избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система 

органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право  
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Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и 

основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, 

история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения 

военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья 

и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и 

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 
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наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1.Правоведение: базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 2005.(Допущено министерством образования и 

науки Российской Федерации). 

 Учебно-методическая литература 

1. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

2. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

3. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

4. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

5. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

7. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

8. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

9. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

10. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 
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Обществознание  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования примерной программы 

среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) и программы 

«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2016. Учебник, соответствующий 

учебной программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год.   

Программа общеобразовательного предмета «Обществознание. Базовый уровень» 

строится на основе требований к результатам освоения образовательной программы, 

заложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования (10-11 классы) 2012, Законом Российской  

Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

рассчитана на 140 учебных часов из расчёта 70 учебных часов в 10 классе, 70 учебных 

часов в 11 классе,  2 учебных часа в неделю (базовый уровень).  

УМК:   

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, 

М., 2014.  

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2014.  
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3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.:Просвещение, 2015.  

4. Боголюбов  Л.Н.,  Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2010.  

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый 

уровень: методические рекомендации, М., 2015.  

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» 

под ред.   

Боголюбова Л.Н.,М., 2014.  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции  
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Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы:  

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;  

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;   

 воспитание гражданственности и любви к Родине;    создание у учащихся 

целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному 

уровню научных знаний;  

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры;    интеграция личности в систему национальных и мировой 

культур;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами;  
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 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы:  

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;   

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;    формировать 

у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои 

специфические особенности в разных странах;  

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;  

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности;  

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;  

 помочь выработать собственную жизненную позицию. Основные методы работы на 

уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.   

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых 

технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые 

для становления самобытного личностного образа и диалогического воздействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Формы контроля знаний, умений, навыков.  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация ,которые позволяют:  

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана);  
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  установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов.  

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие 

работы выставляются в классный журнал в течении двух недель.  

Формы и средства контроля  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов  

Изучение  разделов  завершается  повторительнообобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами).  

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся  

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком.  

Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания ученик 

должен: знать и понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы  

правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь:  
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять  причинно-следственные  и  

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения  и  понятия 

 социально-экономических  и  

гуманитарных наук;  

осуществлять  поиск  социальной  информации, представленной в различных знаковых 

системах;  

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать  на  основе  приобретенных обществоведческих  знаний 

 собственные  суждения  и аргументы по определенным проблемам;  

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять  социально-экономические  и  

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в  

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  
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- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

- решения  практических  жизненных  проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.  

Личностными  результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:   

1) воспитание  российской  гражданской  

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,  

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 7) 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;   

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

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;   

4) умение  оценивать  правильность  выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;   

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

 умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;   

8) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

1) относительно  целостное  представление  об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности;   

3) знания,  умения  и  ценностные  установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных  социальных  ролей  в  пределах 

 своей дееспособности;   

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в  

современном российском обществе социальных ценностей;   

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;   

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;   

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;   
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8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих  трудовую  деятельность  несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества;  

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;   

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации.  

Содержание программы. 10 класс (70 часов)  

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание предметных  тем 

 образовательного  стандарта,  дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.   

Глава I. Общество  

Тема 1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 

базовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, 

нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы.  

Тема 1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, 

духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия 

«социальный институт». Определение базовых социальных институтов.  

Тема 1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей традиционного 

общества. Использование знаний истории.  

Тема 1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному 

обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и 

современных моделей индустриального общества.  

Использование знаний географии и истории.  

Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

 формирования постиндустриального общества.  Характеристика постиндустриального 

общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества.  
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Тема 1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ 

исторической и современной практики революционного и эволюционного способов 

развития. Определение понятия «реформа».  

Выявление признаков модернизации.  

Тема 1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 

проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции.  

Тема 1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов 

глобальных проблем: политических, социально-экономических, демографических, 

экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и 

усугубления глобальных проблем.Тема 1.9. Тематический контроль  

Глава II. Человек  

Тема 2.10. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 

происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория палеовизита).  

Тема 2.11. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 

Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение 

понятий «индивид», «индивидуальность», «личность».  

Тема 2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. 

Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, 

мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами.  

Тема 2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: 

трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной 

деятельности; созидательной и разрушительной.  

Тема 2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в 

науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необходимого условия 

творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность».  

Определение видов ответственности.  

Тема 2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». Тема 2.16. Тематический контроль  



 

292 
 

Глава III. Духовная культура  

Тема  3.17.  Построение  понятия  «культура». Определение функции культуры. 

Характеристика видов культуры по различным критериям:  элитарной,  народной, 

 массовой; доминирующей,  субкультуры,  контркультуры.  Анализ 

существующих видов и их распространения в современном обществе.  

 Тема 3.18. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». 

Анализ подходов к пониманию  Сущности  искусства.  Определение  видов искусства и 

характеристика исторической роли искусства.  

 Определение понятия «эстетика».  ,  

 Тема 3.19. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. 

Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: 

иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм.  

Тема 3.20. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения 

буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, 

лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения 

мировых религий в России.  

Тема 3.21. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». 

Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование 

понятия «мораль». Определение понятия «этика».  

Тема 3.22. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. 

Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. 

Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального 

познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, художественного, 

религиозного.  

Тема 3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических 

методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и 

др.  

Определение структуры современного научного знания.  

Тема 3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 

образования: дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), 

профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, 
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Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития 

современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.).  

Тема 3.25. Тематический контроль  

Глава IV. Экономика  

Тема 4.26. Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». 

Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление 

основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей».  

Характеристика факторов производства.  

Тема 4.27. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической системы. 

Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- 

административной, смешанной.  

 Тема  4.28.  Построение  понятия  «рынок».  

Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия.  

Тема 4.29. Тематический контроль  

Глава V. Социальная сфера  

Тема 5.30. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных 

отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения признаков 

социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». 

Характеристика систем социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, 

классовой.  

Тема 5.31. Определение понятия «социальноэтническая общность». Анализ исторических 

форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ 

проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в 

России.  

Тема 5.32. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». 

Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение 

понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: 

вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной 

мобильности.  

Тема 5.33. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия «социальный 
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конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий 

«социальный контроль» и «социальные санкции». Характеристика видов социальных 

санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных.  

 Тема  5.34.  Построение  понятия  «семья».  

Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. 

Определение видов семьи: патриархальной,  демократической;  нуклеарной, расширенной, 

полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака.  

Тема 5.35. Выявление особенностей и роли молодёжи как  особой  социальной 

 группы.  Анализ  проблем взаимоотношений поколений.  

Тема 5.36. Тематический контроль  

Глава VI. Политическая сфера  

Тема 6.37. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», 

«политическая система».  

Тема 6.38. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и 

структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство».  

Тема 6.39. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов 

политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий 

«общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная 

организация», «группа давления», «лобби».  

Тема 6.40. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного 

большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная).  

Тема 6.41. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика 

политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и 

абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая 

элита».  

Тема 6.42. Тематический контроль  

Глава VII. Право как особая система норм  

Тема 7.43. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права».  
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Тема 7.44. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных 

видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативноправовой 

акт (закон, подзаконный акт)).  

Тема 7.45. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок (административный, 

гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая 

ответственность». Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, 

гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности 

и мер наказания.  

Тема 7.46. Тематический контроль  

Глава VIII. Итоговое повторение. Резерв-2 часа  

11 класс (70 часов)  

Экономическая жизнь общества (26 часов)   

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. Понятие экономического 

роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Понятие ВВП.  

Рыночные отношения в современной экономике.  

Особенности современной экономики России.  

Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Правовые основы предпринимательства. Организационноправовые 

формы. Стадии государственной регистрации фирмы.  

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага.  

Внешние эффекты. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
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Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура.  

Взаимовлияние экономики и политики.   

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления.  

Социальная сфера (17 часов)  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.  

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол.  

Политическая жизнь общества (23 часа). Политическое сознание. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 
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деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.  

Политический статус личности. Политическое участие.  

Абсентеизм, его причины и опасность.  

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ 

в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды.  Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Итоговое повторение-2 часа. Резерв-2 часа  

 Используемая литература по курсу обществознания в 10-11классах:    

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, М., 

2012.  

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2013.  
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3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.:Просвещение, 2012.  

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 

10-11 классы, М., 2000.  

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  Обществознание:  11  класс: 

 базовый  уровень: методические рекомендации, М., 2009.  

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс  к  учебнику  «Человек  и 

 общество»  под  ред.   

Боголюбова Л.Н.,М., 2013.  

7. ФИПИ:  обществознание  (универсальные материалы для подготовки учащихся), 

М., 2014.  

8. Аверьянов  Ю.И.  Политологический  

энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной 

экономики, М., 1993.  

9. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004  

10. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005  

11. Вандербильт Э. Этикет, М., 199  

12. Конституция РФ  

13. Народы и религии мира. Интернет-ресурс :  

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml  

14. Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000.  

15. Юридический энциклопедический словарь, М.,  

«Советская энциклопедия», 1984  

Электронные ресурсы  

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater. 

html  

2. http://socio.rin.ru/  

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории и 

обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания.  

4. http://fcior.edu.ru/  Федеральный  центр  

информационно-образовательных ресурсов  

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

299 
 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе: 

 примерной программы среднего общего образования по математике, 

  программы по алгебре и началам математического анализа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) к учебнику Ш. А. Алимова 

и др. /сост. Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2018.  

 программы по геометрии для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций (базовый 

и углубленный уровни) к учебнику А. В. Погорелова / сост. Т. А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2018.  

 

Общая характеристика курса 

Изучение математики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении математике формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым курс математики занимает 

ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию математических форм, математика тем самым вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает их пространственные представления. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно решать, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.; 

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся 

в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1. Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни). 

2. Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

3. Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

В соответствии с требованиями в программе выделены два уровня: базовый и углублённый. 

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. При 

выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие направлению 

«математика для профессиональной деятельности». Вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьёзного изучения математики в вузе. 

 

Место курса в учебном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» отводит 

на базовом уровне 4 учебных часов в неделю и на углублённом уровне 6 учебных часов  в 

неделю в 10—11 классах.  
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На изучение алгебры и начал математического анализа отводится 2,5 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения для базового уровня (всего 170 часов) и 4 учебных часа для 

углублённого уровня (всего 272 часа). 

На изучение геометрии отводится 1,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения 

для базового уровня (всего 102 часа) и 2 учебных часа для углублённого уровня (всего 136 

часов). 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 

интеллектуальным развитиеь человека, формированием характера и общей культуры.  

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и 

ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их использования в 

рамках среднего общего образования. Курс способствует формированию умения видеть и 

понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

Без базовой математической подготовки невозможно представить образование современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по математике. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Математика даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной культуры, в том 
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числе умению ясно, логично, точно и последовательно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают 

основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода 

познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимыми компонентами общей культуры являются знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно-

поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса 

будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся 

получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-предпрофессиональной 

деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность и 

управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе 

принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 

целостности и системности математического образования, его связи с техникой, 

технологией, жизнью. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 
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Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- 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; 
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- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса математики на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

 сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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 Содержание курса математики в 10 – 11 классах 

  

 Базовый уровень 

 Алгебра и начала анализа 

 Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

 Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

 Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

 Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 

рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы 

двойного аргумента..  

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

 Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

 Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

 Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
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 Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

 Метод интервалов для решения неравенств.  

 Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

 Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

 Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

 Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

 Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

 Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
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 Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

 Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

 Расстояния между фигурами в пространстве.  

 Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

 Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

 Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

 Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

 Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

 Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

 Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

 Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

 Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

 Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 
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 Вероятность и статистика. Работа с данными 

 Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

 Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

 Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

 Показательное распределение, его параметры.  

 Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 

задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и 

дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 
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систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

 Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

 Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

 Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

 Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

 Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 
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 Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 

xy e .  

 Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

 Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

 Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

 Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

 Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

 Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

 Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

 Множества на координатной плоскости.  

 Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

 Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
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 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

 Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

 Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

 Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин 

и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

 Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

 Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
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 Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

 Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

 Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

 Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

 Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

 Площади поверхностей многогранников. 

 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

 Усеченная пирамида и усеченный конус.  

 Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

 Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

 Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

 Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

 Площадь сферы. 
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 Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

 Комбинации многогранников и тел вращения. 

 Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

 Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

 Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

 Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

 Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

 Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

 Показательное распределение, его параметры.  

 Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 
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 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

 Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

 Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

 Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

 Кодирование. Двоичная запись.  

 Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

Планируемые результаты  

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В личностных результатах сформированность:  

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики ее применения;   

– основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики;  

– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;  

– осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
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отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).  

В метапредметных результатах сформированность:  

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

– навыков осуществления познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

– умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;   

– владения 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.   

  

5:  

В предметных результатах сформированность 
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– представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;   

– представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;   

– умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

– стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, 

– представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;   

– представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

– навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

– представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений;   

– понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить  

нестандартные способы решения задач;  

– умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

– представлений  об  основных  понятиях  

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

– умений составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.   Система оценки планируемых результатов  

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.  

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа (зачет), самостоятельная работа и устный опрос.  

Устный и письменный опрос учащихся состоят из теоретических вопросов и заданий.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно),  3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не выставляются, давая ученикам 

освоить тему и показать результаты на контрольной работе по теме.  

 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной 

школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 
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Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация 

и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по расширенному 

учебному плану остается выполнение требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить 

лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение же 

продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является весьма проблематичным 

из-за недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. 

Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном обеспечивается книгами 

[1] и [2] (см. список учебной литературы в разделе 5). Качественно освоить весь этот материал в 

полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Источником дополнительного 

учебного материала также может служить задачник- практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка учащихся к 

сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является 

обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. Теперь, когда 

количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, информатика 

становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности. 
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В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) увеличивается объем заданий 

проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может выбрать лишь 

часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их выполнение 

полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана большая часть 

(или все) проектных заданий может выполняться во время уроков под руководством учителя. 

Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте плана, может быть использован 

учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени глубины 

и качества освоения теоретического материала и полученных практических навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: личностным результатам; 

метапредметным результатам; предметным результатам.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующе- го современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 
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работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь.  

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно- 

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики и 

ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития.  

  

Личностные результаты  

Требование ФГОС              Чем достигается в настоящем курсе  

1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития   науки   и общественной практики  

10 класс. § 1. Понятие информации. 

Информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, 

наряду с материей и энергией. 

Рассматриваются различные подходы к 

понятию информации в философии, 

кибернетике, биологии. 

11 класс. § 1. Что такое система.  

Раскрывается   общенаучное значение 

понятия системы, излагаются основы 

системологии.  

11 класс. § 16. Компьютерное 

информационное моделирование. 

Раскрывается значение информационного 

моделирования как базовой методологии 

современной науки 
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2. Сформированность навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской,   

проектной и других видах деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения.  

В практикуме (в учебниках) помимо 

заданий для индивидуального выполнения в 

ряде разделов содержатся задания 

проектного характера 

3. Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому    здоровью как 

собственному, так и других людей,   умение 

оказывать первую помощь 

10 класс. Введение. Этому вопросу 

посвящен раздел «Правила техники 

безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере» 

4. Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию,   на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

Ряд проектных заданий требует осознания    

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной)   области, поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам 

производственной деятельности.  

10 класс. Практикум.  

Работа 2.3. Проектное задание. Выбор 

конфигурации компьютера. Работа 2.4.  

Проектное задание. Настройка BIOS. 11 

класс. Практикум.  

Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных. 

Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов.  

Работа 3.3. Проектные задания на 
получение регрессионных зависимостей. 

Работа 3.5.  

Проектные задания по теме  

«Корреляционные зависимости». Работа 3.7. 

Проектные задания по теме «Оптимальное 

планирование» 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  
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Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как:  

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: способствует 

формированию системного подхода к анализу объекта деятельности;  

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.  

Формированию   данной    компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса:  

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; ряд проектных 

заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения 

взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна 

без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

4. 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.  

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 
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повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  

Метапредметные результаты  

Требование  

ФГОС  

 Чем  достигается  в 

настоящем курсе  

1.Умение самостоятельно  опре- 

делять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять,  

контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную)  

деятельность;   

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Проектные задания в разделе практикума в 

учебниках для 10 и 11 классов.  

10 класс.  Глава  3. 

Программирование  обработки 

информации.  

  

11 класс.  Глава  1. 

Информационные системы и базы данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§  3.  Пример  структурной 

модели предметной области.  

 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности,  учитывать позиции  другого, 

эффективно  разрешать конфликты 

Задания  поискового, дискуссионного 

содержания:  

10 класс. § 1, 9, 10, 11 и др 

10 класс. § 1, 2, 3, 13 и др.  

Методические рекомендации к выполнению   

проектных заданий: организация 

 защиты  проектных работ 

3. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать   информацию, получаемую 

из различных источников 

Выполнение проектных заданий (практикум в 

учебниках для 10, 11 классов) требует 

самостоятельного сбора информации и 

освоения  новых программных средств.  

11 класс.  

§ 11. Интернет как глобальная 

информационная система  
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Работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми 

системами 

4. 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 

Деление заданий практикума 

на уровни сложности:  

1- й  уровень  — 

репродуктивный;  

2-й  уровень  — продуктивный;  

3- й уровень — творческий.  

Методические рекомендации к  выполнению 

проектных заданий: распределение 

 заданий  между 

учениками 

 

Предметные результаты   

Сформированность  

представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире 

10 класс. Глава 1. Информация. § 1.  

Понятие информации.  

10 класс. Глава 2. Информацион- ные 

процессы.  

§ 7. Хранение информации. § 8.  

Передача информации. § 9.  

Обработка информации и алгоритмы. 11 

класс. Глава 1. Информацион- ные системы и 

базы данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§ 4. Что такое информационная система 

Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание  

необходимости формального  описания 

алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные 

процессы.  

§ 9. Обработка информации и алгоритмы.  

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации. § 12.  

Алгоритмы и величины. § 13.  

Структуры алгоритмов. § 23. 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 
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Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения  

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации  

(Паскаль). § 14-29 

Владение знанием основ- 

ных  конструкций  

программирования 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации (Паскаль).  

§ 15. Элементы языка и типы данных.  

§ 16. Операции, функции, выражения.  

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода 

данных. § 19.  

Программирование ветвлений.  

§ 21. Программирование циклов. § 23. 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Владение  умением  

анализировать  

алгоритмы  с  ис- 

пользованием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации. Практикум   по 

программированию:  

использование трассировочных таблиц для 

проверки алгоритмов. 

Владение стандартными приемами написания 

на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций  

программирования  и  

отладки таких программ 

10 класс Глава 3. Программирование 

обработки информации (Паскаль).  

§ 20. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи.  

§ 19. Программирование ветвлений. 

 § 21. Программирование циклов. § 22. 

Вложенные и итерационные циклы.  

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы.  

§ 24. Массивы.  

§ 26. Типовые задачи обработки массивов  

§ 27. Символьный тип данных.  

§ 28. Строки символов.  

§ 29. Комбинированный тип данных 

Использование готовых прикладных LibreOffice Base — система управления 
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компьютерных программ по выбранной 

специализации 

базами данных. KompoZer — конструктор 

сайтов. Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства:  

• линии тренда (регрессионный анализ, 

МНК);  

• функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей);  

«Поиск решения» (оптимальное 

планирование,   линейное 

программирование) 

Сформированность представлений о 

компьютерноматематических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

мо- 

делируемого  объекта  

(процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное 

моделирование.  

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование.  

§  17. Моделирование зависимостей между 

величинами.  

§ 18. Модели статистического 

прогнозирования.  

§ 19. Моделирование корреляционных 

зависимостей.  

§ 20. Модели оптимального пла нирования  

Сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены  и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации  

10 класс. Введение.  

Раздел «Правила техники безопасности и 

гигиены при работе на персональном 

компьютере» 

Сформированность  

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и  

работы в Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика.  

§ 21. Информационные ресурсы.  

§ 22. Информационное общество. § 23. 

Правовое регулирование в 

информационной сфере.  

§ 24. Проблема информационной 

безопасности 

Сформированность понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с 

ними 

11 класс. Глава 1. Информационные 

системы и базы данных. § 5. Базы данных 

— основа информационной системы.  

§ 6. Проектирование многотабличной БД.  
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§ 7. Создание базы данных. § 8. Запросы как 

приложения информационной системы. § 9. 

Логические условия выбора данных 

Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы 

и базы данных.  

§ 1. Что такое система.  

§ 2. Модели систем.  

§ 3. Пример структурной модели 

предметной области.  

§ 4. Что такое информационная система 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10 класс) Тема 1. Введение. Структура информатики 

Учащиеся должны знать:  

в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10—11 классах; из каких частей состоит 

предметная область информатики.  

Тема 2. Информация. Представление информации  

Учащиеся должны знать: три философские концепции информации; понятие информации 

в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; что такое 

язык представления информации; какие бывают языки; понятия «кодирование» и  

«декодирование» информации; примеры технических систем кодирования информации, 

таких как азбука Морзе, телеграфный код Бодо; понятия «шифрование»,  

«дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации Учащиеся должны знать: сущность 

 объемного  (алфавитного)  подхода  к измерению 

информации; определение бита с алфавитной точки зрения; связь между 

размером алфавита и информационным  

весом символа (в приближении равновероятности символов); связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; сущность содержательного (вероятностного) 

 подхода  к  измерению  информации; определение бита с позиции 

содержания сообщения.  
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Учащиеся  должны  уметь:  решать  задачи  на измерение информации, 

заключенной в тексте, с алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности 

появления символов в тексте); решать несложные задачи на измерение информации, 

 заключенной  в  сообщении,  используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); выполнять пересчет количества информации в разные  

единицы.  

Тема 4. Представление чисел в компьютере  

Учащиеся должны знать: принципы представления данных в памяти компьютера; 

представление целых чисел; диапазоны представления целых чисел без знака и со  

знаком;  

принципы представления вещественных чисел.  

Учащиеся должны уметь: получать внутреннее представление целых чисел в памяти 

компьютера; определять по внутреннему коду значение числа.  

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере  

Учащиеся должны знать: способы кодирования текста в компьютере; способы 

представления изображения; цветовые модели; в чем различие растровой и векторной 

графики; способы дискретного (цифрового) представления звука.  

 Учащиеся  должны  уметь:  вычислять  размер  

цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; вычислять объем цифровой звукозаписи 

по частоте  

дискретизации, глубине кодирования и времени записи.  

Тема 6. Хранение и передача информации  

Учащиеся должны знать: историю развития носителей информации; современные 

(цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики;модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускную способность; 

понятие «шум» и способы защиты от шума.  

Учащиеся должны уметь: сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; рассчитывать объем информации, передаваемой по  

каналам связи, при известной скорости передачи.  

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы  

Учащиеся должны знать: основные типы задач обработки информации; понятие 

исполнителя обработки информации; понятие алгоритма обработки информации.  
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Учащиеся должны уметь: по описанию системы команд  учебного  исполнителя 

 составлять  алгоритмы управления его работой.  

Тема 8. Автоматическая обработка информации  

Учащиеся должны знать: что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; устройство и 

систему команд алгоритмической машины Поста.  

Учащиеся должны уметь: составлять алгоритмы решения несложных задач для 

управления машиной Поста. Тема 9. Информационные процессы в компьютере Учащиеся 

должны знать:  

этапы истории развития ЭВМ; что такое фон- 

неймановская архитектура ЭВМ; для чего используются периферийные процессоры 

(контроллеры); архитектуру персонального компьютера; принципы архитектуры 

суперкомпьютеров.  

Тема  10.  Алгоритмы,  структуры  алгоритмов, структурное программирование  

Учащиеся должны знать: этапы решения задачи на компьютере; что такое исполнитель 

алгоритмов, система команд исполнителя; какими возможностями обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; систему команд компьютера; классификацию структур 

алгоритмов; принципы структурного программирования.   

Учащиеся должны уметь: описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; выполнять трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц.  

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов  

Учащиеся должны знать: систему типов данных в Паскале; операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических выражений на Паскале; оператор присваивания; структуру 

программы на Паскале.  

Учащиеся должны уметь: составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале.  

Тема  12.  Логические  величины  и  выражения, программирование ветвлений  

Учащиеся должны знать: логический тип данных, логические величины, логические 

операции; правила записи и вычисления логических выражений; условный оператор If; 

оператор выбора Select case.  



 

330 
 

Учащиеся  должны  уметь:  программировать ветвящиеся  алгоритмы  с 

 использованием  условного оператора и оператора ветвления.  

Тема 13. Программирование циклов  

Учащиеся должны знать: различие между циклом с предусловием и циклом с 

постусловием; различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом; операторы цикла While и Repeat-Until; оператор цикла с параметром For; порядок 

выполнения вложенных циклов.  

Учащиеся должны уметь:  

программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; программировать итерационные циклы; программировать вложенные циклы.  

Тема 14. Подпрограммы  

Учащиеся должны знать: понятия вспомогательного алгоритма  и  подпрограммы; 

 правила  описания  и использования подпрограмм-функций; правила 

описания и использования подпрограмм-про- 

цедур.  

Учащиеся должны уметь: выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в программах обращения к 

функциям и процедурам.  

Тема 15. Работа с массивами  

Учащиеся должны знать: правила описания массивов на Паскале; правила организации 

ввода и вывода значений массива; правила программной обработки массивов.  

Учащиеся должны уметь: составлять типовые программы обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировка массива и др.Тема 16. Работа с символьной 

информацией  

 Учащиеся  должны  знать:  правила  описания  

символьных величин и символьных строк; основные функции и процедуры Паскаля для 

работы с  

символьной информацией.  

Учащиеся должны уметь: решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов.  
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Физика  

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего  

образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

 с рекомендациями Примерных программ (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика  10-11 классы, М.: Просвещение, 2011. – 46 с.);                                                                                                                                                                                                                                                                          

 с авторской программой  (Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248 с.);  и в соответствии с Положением о 

сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ, учебных курсов и 

дисциплин, программ дополнительного образования, введенного в действие законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Программа курса «Физика». 10-11 кл. / авт.-сост. Э.Т. Изергин. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2013 – 24с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

            В ней также учтены основные идеи и положения программ развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена 

преемственность с программами для основного общего образования. 

Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы состоят в следующем:  

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

физического образования; 

 Основное содержание курса представлено для базового уровня; 

 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, 

требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в 

тематическом планировании;  

 Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем 

содержания, изучаемого на базовом уровне. 

         В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным 

содержанием системы полного общего образования, так и возрастными особенностями 

учащихся. 

               В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий  
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подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, 

а также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и 

к закономерностям), средством формирования мировоззрения.  

      Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий.  

     Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, абстрактно-логическим, умение оперировать гипотезами, рефлексия как 

способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, 

связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории.  

      Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, в тематическом 

планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 

содержания. В физике, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают умение 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д.  

    Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на разных уровнях:   

 На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и 

предметные; 

 На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, 

предметные и личностные;  

 На уровне учебных действий. 

 

Общая характеристика курса 

     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 
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физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии.  

     Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления.          

     Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Целями изучения физики в полной школе являются:  

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;   

   Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания;  

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

 Ценностные ориентиры содержания предмета. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 -  

 В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  
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 В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

      В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование:  

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

     Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся:  

 Правильного использования физической терминологии и символики;  

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

 Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

Место курса в учебном плане 

 

      Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из расчета 2 учебных 

часа в неделю (136 учебных часов за 2 года, 68 часов в год) Содержание программы полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. В соответствии с учебным планом курсу физики 

старшей школы предшествует курс физики основной школы.  

 

     Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики, в соо. 

       Программа обеспечена УМК по физике для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева (базовый 

уровень) и в соответствии с выбранными учебниками: 
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- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019 г. 

      В учебнике, начинающем предметную линию "Классический курс", рассмотрены 

преимущественно вопросы классической физики: классической механики, молекулярной физики, 

электродинамики. 

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019 г 

Материал учебника, завершающего предметную лини. "Классический курс", дает представление 

о современной физики: теории относительности, квантовой теории, физики атомного ядра и 

элементарных частиц, строении Вселенной. 

 Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы докладов 

на семенарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку 

по изложенной теме; образцы заданий ЕГЭ. 

 Учебники соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и реализуют базовый и углубленный уровни 

образования учащихся 10-11 классов. 

 

Результаты освоения курса физики  

   Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

результаты:   

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

физике являются:  

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- информационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;   

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления  информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне 

являются:  

1.В познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления;  делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного  использования бытовых технических 

устройств,  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 2.В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

 3.В трудовой сфере:  

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием;  

4.В сфере физической культуры:  

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

  

Содержание курса физики в 10 – 11 классах 

Научный метод познания природы (1ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного иссле-

дования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности 
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измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 

Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика (26 ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его 

виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потен-

циальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 

инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 

Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Аб-

солютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема 

газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением 

давления 
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при постоянной температуре. Устройство гигрометра и психрометра. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.   Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика (22 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

Демонстрации 

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Тема раздел Всего часов Лабораторных работ  Контрольных работ 

Введение 1  1(Входная) 

Механика 26 2 2 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

17 1 2 

Электродинамика 22 2 2  

Итоговая контрольная 

работа 

1  1 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

1   

Итого: 68 5 7 

 

Электродинамика (продолжение)  (12 ч)  

 

1. Магнитные взаимодействия (5 ч) 
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Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 

проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза 

Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации  

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Фронтальные лабораторные  работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

2. Электромагнитная индукция (7 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Фронтальные лабораторные  работы 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (18 ч) 

1. Механические колебания и волны (6 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные 

волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 
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Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

   2. Электромагнитные колебания и волны (12 ч) 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока.  

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы 

радиосвязи. Генерирование и излучение   радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы 

электронных средств связи. 

Демонстрации 

 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика (16 ч) 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 
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5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика (20 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный 

анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер 

атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. 

Реакции синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение и эволюция Вселенной (9 ч) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Тема Всего часов Лабораторные работы Контрольные работы 

Основы электродинамики 12 2 1 
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(продолжение) 

Колебания и волны 18 1 1 

Оптика 16 2 1 

Квантовая физика 20 - 2 

Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса. 

1 - 1 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 -  

Итого: 68 5 6 

 

Планируемые результаты изучения курса физики в 10-11 классах   

          Учащиеся понимают смысл физических понятий и физических величин, смысл физических 

законов, вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. Учащиеся описывают и объясняют физические явления и свойства тел, применяют 

полученные знания для решения несложных задач, отличают гипотезы от научных теорий, могут 

делать выводы на основе экспериментальных данных и приводят примеры практического 

использования физических знаний, воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно - 

популярных статьях, а также  используют приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды и рационального природопользования, защиты окружающей 

среды. 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 
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 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

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

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-

бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций. М: Просвещение, 2019 г. 2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чуругин В.М. 

Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М: Просвещение, 2019 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 
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5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Открытая физика 1.1 (СD). 

2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD). 

3. От плуга до лазера 2.0 (СD). 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (все предметы) (СD). 

Литература: 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Примерные программы по учебным  предметам «Физика 10-11» Серия «Стандарты 

второго поколения» М. Просвещение. 2011 

  Андрюшечкин С.М. «Конструктор самостоятельных и контрольных работ 10-11классы» 

М. Просвещение. 2010 

 .А.П. Рымкевич «Физика 10-11 классы»  «Задачники «Дрофы» М. Дрофа. 2001. 

 Г.Н. Степенова «Сборник задач по физике» для 9- 11 классов.М. Просвещение. 1997. 

 Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н. И. Зорин.  М. 

ВАКО. 2007.-334с 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике 10-11 М.  Просвещение. 2007 

 Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 класс.  М. Дрофа. 

 Дифференцированные контрольные работы. 7-11класс. М.; Издательский дом «Сентябрь. 

2002 

 Примерная  программа среднего (полного) общего образования 10-11 классы (базовый 

уровень) к учебникам Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс Авторы: 

П.Г. Саенко,  В.С. Данюшенков,  О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов. Москва. Просвещение. 2010 

 Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 
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Химия  

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего и основного общего образования. Однако 

содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять 

и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способов деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в 

быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
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• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные  выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и соответствие 

образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, который 

позволит: 

• сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

• освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени; 

• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая 

носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов; 

• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы 

базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – 

это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции 
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диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая 

химия, а затем — химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение 

содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 

химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по 

физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать 

целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 

неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию 

химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета 

показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью 

соответствовать идеям образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии 

нашли отражение основные содержательные линии: 

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии. 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами. 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте. 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода 
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информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

химии в средней (полной) школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут выбрать для 

изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования: по 1—2 часа в неделю (70 или 140 часов за два года обучения). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— 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 освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 
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— 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 через особенное к единичному; 

— умение 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, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 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 языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

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 и 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; 
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— 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, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным 

или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуально- 

го 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. 

Планируемые результаты обучения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
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— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического 

закона; 

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к 

единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой 

и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно- восстановительный процесс и 

его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от нее; 

классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их 

названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 
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— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных 

классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности 

для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных 

факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических 

и органических веществ на основе аналогии; прогнозировать течение химических процессов в 

зависимости от условий их протекания и предлагать способы 

управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 
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— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона 

и теории химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

 

 

Биология  

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 - 11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего 

образования;  

 Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему Федеральному 

перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018 - 2019 уч. год, реализующих 

программы общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы.  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований 
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 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 и в 11 классах отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.  
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Отличительные особенности учебного курса: мною предусмотрено изучение на уроках 

биологии национально-регионального компонента,  который растворен среди тем предмета, что 

позволит активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10 -11 

КЛ. 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития.  

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
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Учебно-методическая литература.  

 Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2019 г.  

 Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И.  Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. - 2019   

 

  

Физическая культура  

Программа по  физической культуре  для 10-11 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного    

общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

-  авторской  программы  В.И.Ляха  (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. В.И.Лях  - М. Просвещение, 2012 год) 

Общая характеристика учебного предмета 

 Физическое воспитания, объединяющее урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должно создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 

его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Школьное образование по физической культуре —  формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
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качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность 

на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных знаний. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 
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 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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– Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

– Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
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Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю.  

10 класс – 102 часа в год. 

11 класс – 102 часа в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

Результаты освоения  учебного материала. 

 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 
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— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 • владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 • владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 

и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

 • способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 • способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 • владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 • умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 • умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 • умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

 • красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 • хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

 • культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 
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 • владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 • владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

 • владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 • владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 • умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

 • понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

 • понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

 • бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 • уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
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 • ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 • добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 • рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 • поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 • восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья;  

 • понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 • владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 • владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 
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 • владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 • владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 • владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 • знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

 • знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 • знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 В области нравственной культуры: 

 • способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
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 • способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области трудовой культуры: 

 • способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 • способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 • способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 • способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 • способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

 • способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 
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 В области физической культуры: 

 • способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

 • способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

 • способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Планируемые результаты изучения физической культуры в 10-11 классе 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:  
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•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится:  

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
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•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание программы 10 класс  

1. Легкая атлетика – 11 часов 

Спринтерский бег. Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение результатов. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание малого мяча. Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Подбор разбега, отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 × 1) с 8–

10 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. Бег на средние дистанции. б ег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафета». Развитие выносливости. 

2. Кроссовая подготовка -9 часов 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (12-20 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега 

3. Гимнастика – 18 часов 

Висы. Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте без 

предметов. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для развития 

силовых способностей. Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 

см). ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Акробатика. Лазание. Кувырки вперед, назад, стойка 

на лопатках – выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

4. Спортивные игры – 45 часов 
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Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием мяча  снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни. Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

через зону, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. Баскетбол. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила игры в 

баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока.  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от 

груди в парах  с пассивным сопротивлением. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных 

способностей. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. Позиционное нападение через заслон. Развитие 

координационных способностей. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом (2  1). 

Развитие координационных способностей. 

5. Кроссовая подготовка – 9 часов 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (16-25 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Бег (2000 м). 

Развитие выносливости. 

6. Легкая атлетика – 10 часов 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт (15–30 м). Стартовый разгон, бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж  по ТБ. Определение результатов в спринтерском беге. Прыжок 

в высоту. Метание малого мяча. Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Подбор  разбега и отталкивание. Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в высоту. 
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Содержание программы 11 класс 

1. Легкая атлетика – 11 часов 

Спринтерский бег. Высокий старт (30–60 м). Бег по дистанции (60 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение результатов. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание малого мяча. Прыжок в длину с 8–10 шагов. 

Подбор разбега, отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 × 1) с 8–

10 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. Бег на средние дистанции. б ег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафета». Развитие выносливости. 

2. Кроссовая подготовка -9 часов 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (14-23 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега 

3. Гимнастика – 18 часов 

Висы. Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте без 

предметов. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для развития 

силовых способностей. Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 

см). ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Акробатика. Лазание. Кувырки вперед, назад, стойка 

на лопатках – выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

4. Спортивные игры – 45 часов 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием мяча  снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни. Передача мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

через зону, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. Баскетбол. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 
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Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила игры в 

баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока.  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от 

груди в парах  с пассивным сопротивлением. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных 

способностей. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. Позиционное нападение через заслон. Развитие 

координационных способностей. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом (2  1). 

Развитие координационных способностей. 

5. Кроссовая подготовка – 9 часов 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (16-25 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Бег (2000 м). 

Развитие выносливости. 

6. Легкая атлетика – 10 часов 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт (60 м). Стартовый разгон, бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж  по ТБ. Определение результатов в спринтерском беге. Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча. Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом «перешагивание». Подбор  

разбега и отталкивание. Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по прыжкам в высоту. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение           образовательного 

процесса 

         Учебно-методический комплект состоит из 

         учебников: 

        1. В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 классы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2010. 
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        2. В.В. Мерзляков. Спортивные игры. -  Волгоград: «Перемена», 2012. 

      дополнительной литературы: 

       1. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая культура. Планирование и организация 

занятий.- М.: «Дрофа»,  2009. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 

ООО И ФГОС НОО) 

ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование модуля Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

 

Техническое 

обеспечение 

Компьютер  1 

Интерактивная доска  1 

Копировально-множительная 

техника  

1 

Фотоаппаратура  1 

Наглядные пособия по 

предмету 

Презентации 8 

 

Информационно-

методическая 

поддержка 

педагогического 

работника 

Сайты http://www.twirpx.com/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.uchportal.ru/ 

Презентации 1 

Диски 1 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Наименование Количество Примечание 

Гимнастика   

Стенка гимнастическая 1  

Бревно гимнастическое 1  

http://www.twirpx.com/
http://www.zavuch.info/
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напольное 

Скамья рифленая 1  

Козел гимнастический 1  

Канат для лазания 1  

Мостик гимнастический 1  

Скамейка гимнастическая 

жесткая 

2  

Скамья атлетическая, 

вертикальная 

1  

Скамья атлетическая, 

наклонная 

3  

Шест 1  

Коврик для аэробики 2  

Прыгалки 10  

Маты гимнастические 26  

Медицинбол 3  

Палка гимнастическая 

пластиковая 

15  

Обруч металлический 

взрослый 

10  

Штанга 3  

Легкая атлетика   

Барьеры л/а тренировочные 1  

Спортивные игры   

Корзина баскетбольная с 

сеткой и щитом 

2  

Щит для метания в цель 3  

Мячи баскетбольные 10  

Сетка волейбольная 2  

Мячи волейбольные 1  

Сетка футбольная 0  

Мячи футбольные 2  
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Стол для настольного тенниса 1  

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Спортивный зал 

игровой 

1 С раздевалками для мальчиков 

и девочек 

Кабинет учителя 1 Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды 

Подсобное помещение 

для хранения 

инвентаря и 

оборудования 

1 Включает в себя: стеллажи, 

контейнеры   

ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

Сектор для прыжков в 

длину 

1  

Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола) 

1  

Гимнастический 

городок 

1  

 

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества.  

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
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одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

рограмма определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму.  

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ.  

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки.  

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военнопрофессиональной деятельности гражданина.  

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  
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– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы;  

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам;  

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;  

– приобретение навыков в области гражданской обороны;  

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения.  

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.  

  

Основы комплексной безопасности  
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Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков.  

Явные  и  скрытые  опасности  современных  молодежных  хобби. 

 Последствия  и ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

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

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
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Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской  

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.  

Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения.  

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
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формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 

РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту 

и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной 

службы. Запас.  

Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя.  
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Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.  

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования  

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

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

ФСБ России, МЧС России.  

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящая   программа  воспитания и социализации обучающихся  предполагает участие 

обучающихся 10 - 11 классов  муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя  

школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда»   

       Актуальность программы обусловлена непростым  современным периодом в российской 

истории и образовании — временем  смены ценностных ориентиров. Современная 

социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных изменений в сфере 

образования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются приоритеты 

содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль 

управления школой, критерии оценки её деятельности. Проводятся многочисленные 

эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к обучаемому: создать 

условия для полноценного развития, защитить его, помочь адаптироваться к изменяющему 

социуму, научить жить в новой социокультурной среде. Поиск новых путей эффективной 

организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого 

во многом состоянием системы образования. Воспитание учащихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования, которому отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества.  
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Нормативно-правовой и документальной основой  Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования МОУ «СШ № 7 Центрального района 

Волгограда» (далее – Программа) являются Закон  «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). Примерная программа воспитания и социализации обучающихся является также 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации школой собственной 

программы воспитания и социализации учащихся 10-11 классов в целях более полного 

достижения национального воспитательного идеала.   

Программа  составлена   с учетом культурно-исторических особенностей России, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного образования,  

другими общественными организациями, развитие ученического самоуправления. 

Организация  процесса воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных объединений.   

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся. Школьный  уклад   включает  воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся и основывается на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной  жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на  их 

духовнонравственного развитие и воспитание, социализацию, профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.    

Основным принципом реализации программы является использование программно – 

целевого подхода, предполагающего единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в план реализации программы.  
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

– план организации деятельности Совета школы (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций созданных на базе школы, и не только;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы, кружки дополнительного образования);  

– план воспитательных мероприятий.  

  

1. Цели и задачи программы.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  
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• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов  

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
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• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими 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 через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп;  

• 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, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

• 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;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника основной школы  

 Ценностный потенциал:    Творческий потенциал:  

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.   

  

• восприятие  ценности 

 достоинства  

человека;  

• уважение к своей Родине-России;  

• тактичность;  

• трудолюбие;  

• чуткость;  

• реализм  

Познавательный потенциал:  

• Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному 

стандарту третей ступени;  

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека;  

• знание  своих  психофизических 

особенностей;  

• абстрактно-логическое мышление  

• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей,  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативный потенциал:  

• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения;  

• овладение навыками 

неконфликтного общения;  

• способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам.  

• овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками работы в соц.сети, 

интернете  

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.   
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• умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,   

• способность адекватно действовать в 

ситуации выбора.   

  

Эстетический потенциал:  

• эстетическая культура, художественная 

активность.  

• Способность видеть и понимать гармонию 

и красоту,  

• знание выдающихся деятелей и  

произведений литературы и искусства,   

• апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве.   

• Умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты, традиций  

Российской Федерации;  

• потребность в посещении театров, 

выставок, концертов;   

• стремление  творить  прекрасное 

 в учебной,  трудовой,  досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими;  

• проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты.  

  

  

 Нравственный потенциал:   

• Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность». Наличие чувства 

гордости за принадлежность к своей 

нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы.  

• Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения.   
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• Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. Готовность 

объективно оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия.   

• Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими и средним 

звеном учащихся (наставничество). 

Способность проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п.  

 Физический потенциал    

Стремление к физическому совершенству, развитие основных физических качеств:  

быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;   

Ведение здорового образа жизни;   

Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования,  

пропагандировать ведение здорового образа жизни, противостояние вредным привычкам;  

Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;   

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования, 

с целью улучшения своей работоспособности и эмоционального состояния.  

  

Учитывая мнение ученых, в качестве главных результатов процессов воспитания и 

социализации учащихся выступают: во-первых, сформированные (развитые) у детей 

ценностные отношения, и, во-вторых, социальная адаптированность и активность 

школьников.   

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 
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– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа школы (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования).  

План внеурочной деятельности на уровне СОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне среднего общего образования. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет 261 час(за 2 года обучения). Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В 10 классе для облегчения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

 

Личностные результаты выпускника должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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



 

395 
 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

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

других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации учащихся 

необходимо отнести еще два результата:  

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами 

воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении;  

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия 

и развития ребенка.  

  

2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

1. Принцип самореализации. В каждом учащемся существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Успешная реализация своего потенциала в образовательной, 

профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности является 

одной из главных составляющих счастья человека.  

2. Принцип индивидуальности.  Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 

самоосуществлении может стать культивирование в образовательной организации 

деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности каждого 

ребенка. Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и 
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педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это главная задача 

развития школьного сообщества.   

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения и отношений. Необходимо содействовать развитию 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать 

себя как носителя знаний, отношений, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта путем взаимодействия в событийной общности, требующего 

самоопределения, выбора, проявления открытой позиции.   

4. Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета – ведущее 

направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в 

групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися.  

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности,  

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно 

создать условия, при которых учащийся находился бы в условиях постоянного выбора и 

обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

организации учебно-воспитательного процесса, а также жизнедеятельности в классе и 

школе.  

6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания ребенка 

детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия. Индивидуальное и 

коллективное жизнетворчество помогает детям развивать индивидуальные особенности, 

обогатить и реализовать свой потенциал. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых 

устремлений могут выступать методы: создание ситуации успеха и презентация 

достижений учащихся.  

7. Принцип веры, доверия и поддержки. Необходимо создать условия, использовать 

в практической деятельности методы, приемы и организационные формы воспитания, 

обеспечивающие формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на 
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принципах гуманизма: безусловное принятие ребенка как личности и индивидуальности, 

доверие и вера в предназначение каждого ребенка, помощь ребенку при прокладывании 

индивидуальной траектории его саморазвития и самоосуществления.  

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь, духовной культуры и фольклора народов России, истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи, жизненного опыта своих 

родителей и прародителей, общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик, других 

источников информации и научного знания.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, 

занятия в кружках дополнительного образования, воспитательных мероприятий 

различной направленности, акций и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы Совета школы) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-

м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе  

 

Воспитательная  деятельность в МОУ «СШ № 7 Центрального района 

Волгограда» строится на  нормативно-правовых документах принятые  

правительством РФ: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ;  

- Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012г.№2148-р;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  действий  в 

интересах детей» на 2012-2017 годы от 1 июня 2012 года №761;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012года №599;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации "Стратегия развития 

воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года" от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва; -

Федеральный  закон  «Об  основах  системы  профилактики 

 безнадзорности    и  

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.99 г. № 120-ФЗ);  

     

3. Содержание и планируемые результаты деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся  

  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений; 
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– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа школы (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования).  

План внеурочной деятельности на уровне СОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне среднего общего образования. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет 261 час(за 2 года обучения). Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В 10 классе для облегчения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

 

 

План внеурочной деятельности  

классов с углубленным изучением математики, русского языка и истории 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 

Воспи

тательн

ые 

меропр

иятия 

Всего 
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 10-й класс  

1-е полугодие 10 34 10 54 

Осенние 

каникулы 

11  11 22 

2-е полугодие 10 34 10 54 

Весенние 

каникулы 

17  14 31 

ИТОГО 48 68 45 161 

 11-й класс  

1 полугодие 8 

 

17 8 33 

Осенние 

каникулы 

9  9 18 

2 полугодие 8 17 8 33 

Весенние 

каникулы 

8  8 16 

ИТОГО 33 34 33 100 

   Всего 261 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 
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– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности 

обучающихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с 

личной системой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием 

технологий деятельностного обучения. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом  

школы при участии обучающихся и родительской общественности.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего общего 

образования.  

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 
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виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая волонтерская 

деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной 

системы обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские организации, 

научно-практические конференции, олимпиады, НОУ, общественно-полезные практики, 

конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого  школой и др. 

 

 

Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Компоненты модели Целеполагание и содержание компонентов модели,  

формы внеурочной деятельности 

Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения 
обучающихся в осознание и переживание базовых национальных 

ценностей как субъективно-значимых, устойчивых жизненных 

ориентиров и развитие у них способности к реализации 
творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности на основе ценностных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации  по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация 

программ курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные 

и социальные практики. 

Педагогическая 

поддержка проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 
обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение 

обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, 

конкурсам (в том числе дистанционным) и проектно-

исследовательской деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
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организации 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, неделя гимназии и др. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков 

здорового и безопасного образа жизни. В основу педагогической 
поддержки положена оперативная помощь обучающимся в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 

продвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, в 
принятии гимназических правил, с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным и нравственным 

выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 
рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечение оптимального двигательного режима для 

обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 
формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 

коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации в процессе познавательной, творческой и 

социально значимой деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

традиционные спортивные, КТД по плану воспитательной 

работы, дни семейного отдыха, социальные и культурные 

практики и др. 

Реализация социально 

значимой деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения 

обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их 

добровольного и посильного включения в решение реальных 

проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность, участие в работе детских общественных 

организациях и клубах. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: благотворительный марафон «От 

сердца к сердцу», семейные социально значимые проекты, 
экологические акции и проекты, культурные и социальные 

практики и др. 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Традиционные спортивные 

КТД по плану воспитательной 

работы школы 

- Просветительские беседы 
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- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя 

- Семейные спортивные 

соревнования 

- Социально значимые 
проекты экологической 

направленности 

- Проведение мероприятий 

по ГО и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя 

 

- Традиционные КТД по 

плану воспитательной работы 

школы 

- Исследовательская 

деятельность 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и 
практики по плану 

воспитательной работы 

гимназии 

- Экскурсии и экспедиции по 

родному краю  

- Клубные встречи 

- Семейные творческие 

гостиные 

- Вечера этических 

размышлений 

Социальное - Занятия по программам 
курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Тематические классные 
часы по плану классного 

руководителя 

 

- Исследовательская 

деятельность 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и 

практики в рамках проекта 

«Сохраним нашу планету» 

- Социально значимые 

проекты «А у нас во дворе», 
«Дети – детям», «Ветеран 

живет рядом» 

- Профессиональные пробы 

на производстве, в музеях, 
библиотеках, учреждениях 

образования и культуры 

Обще- 

интеллектуальн

ое 

- Занятия по программам 
курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Тематические классные 
часы по плану классного 

руководителя 

 

- Традиционные КТД по 
плану воспитательной работы 

школы 

- Исследовательская 

деятельность 

- Фестиваль наук 

- Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы 

- Дистанционные олимпиады 

и конкурсы 

- Экскурсии в организации 

профессионального и высшего 

образования 

Общекультурно

е 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Традиционные КТД по 

плану воспитательной работы 

школы 

- Фестиваль искусств 
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- Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя 

«Раскрой в себе талант» 

- Выставки детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

- Экскурсии в музеи, театры 

города  

- Семейные творческие 

гостиные 

- Кадетский бал 

- Литературные гостиные 

- Экскурсии в литературные 

и исторические музеи города 

- Зрительский марафон 

 

 

  

Совместная деятельность МОУ «СШ № 7 Центрального района Волгограда», 

семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся.  

На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед 

российским образованием,  - достижение нового уровня социализации подрастающего 

поколения, воспитание нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Проблема формирования личности такого уровня 

выходит за пределы учебно-воспитательного процесса одного образовательного 

учреждения. Сегодня возникает необходимость использования широких возможностей 

социальной среды, социума как дополнительного средства воздействия на личность, на 

процесс его социализации. Для создания достаточных условий духовнонравственного 

развития обучающегося, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы Школа взаимодействует с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  

Социальное партнерство  

Социальный партнер  Предмет сотрудничества  

Школы города, области, Центры Детского 

творчества, Спортивные школы.   

Организация мероприятий 

интеллектуальной, физкультурно- 

оздоровительной  направленности, в.т.ч. 

организация олимпиад, учебно- 

исследовательских конференций  
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Фгбоу ВО ВГАФК, МБУ ДО ДШИ № 4  Центр 

Детского творчества,  спортивная школа, Центр 

«Качинец»,   

Кружковая деятельность, организация 

конкурсов, фестивалей  для 

обучающихся, организация досуга и 

свободного времени   

Учреждения культуры: музеи, Планетарий, 

Панорама, Мемориальныецентры  

Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России и 

Поволжья  

  

Детская  областная  библиотека, 

Городская  Детская  библиотека 

 им.  А.С.  

Пушкина  

Опыт работы с библиотечным фондом, 

читательский опыт, опыт поиска 

необходимой информации, опыт связи с 

общественными организациями  

  Центр  «Подросток»,  «»,  ПДН  

Центрального района Волгограда, ГИБДД по г. 

Волгограду, КДНиЗП Центрального района  

Профилактическая деятельность 

асоциальных проявлений среди 

обучающихся  

Зрелищные учреждения (Театры, кинотеатры,)  Приобщение к богатству  

классического и современного 

искусства, развитие эстетического 

кругозора  

  

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени  основного общего образования  является  повышение 

педагогической культуры родителей. Педагогическая культура родителей (законных 

представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Именно поэтому повышение педагогической культуры родителей 

коллективом школы  рассматривается  как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации обучающихся.  

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении воспитания и социализации обучающихся 

основана на следующих принципах:  
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В школе с целью разрешения конфликтных ситуаций действует школьная служба 

примирения.   

Семья - важный социальный институт, это первая в жизни человека социальная 

общность, где он осваивает первые социальные роли, приобретает опыт общественного 

поведения. Семья является неотъемлемым фактором развития, воспитания и 

социализации ребенка. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося и 

является главным условием успешного развития личности.   

Основные формы взаимодействия школы  и семьи по направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

• изучение семейных традиций;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  организация 

совместных экскурсий в музеи города и близлежащих районов;  совместные проекты.  

 2.  Воспитание социальной ответственности и 

компетентности:  

• оформление информационных стендов;  

• курсы для родителей;  

• тематические общешкольные родительские собрания;  

• участие родителей в работе общешкольного родительского комитета;  

• организация и проведение совместных праздников, мастер-классов;  

• посещение театров, музеев, ;  
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• Неделя семьи;  

• День матери, День отца;  

• праздник «Моя семья»;  

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе  

• благотворительная акция «Дети – детям», «Семья-семье»;  

• акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

•   изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• участие родителей в школьных мероприятиях;  

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

• совместные проекты с родителями «Посади дерево», «Школьная Клумба», 

«Зеленая рекреация»;  

• организация встреч-бесед с родителями  – людьми различных профессий;  

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;   беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных  

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам  здоровьесбережения 

обучающихся;  

• совместные спортивные праздники для детей  и родителей.  тематические классные 

родительские собрания;  

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• участие в коллективно-творческих делах;  
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• совместные проекты;  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

• организация экскурсий по историческим местам города;  

• совместные посещения с родителями театров, музеев;  

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе  

• участие в художественном оформлении классов,  школы к праздникам, мероприятиям. 

Качество образования в условиях здоровьеформирующей образовательной среды 

оценивается в процессе трехэтапного мониторинга.  

1-этап:  

 Стартовая  диагностика  состояния  материально-технической  базы, 

 физического развития, медицинской активности и психологической 

готовности к восприятию идей здорового образа жизни.  

2-этап:  

 Экспресс-диагностика  основных  

образовательного пространства.   

3-этап:  

характеристик  здоровьеформирующего  

Итоговая диагностика за период, определяемый  для каждого направления отдельно.  

Мониторинг  
  

Аспекты 

мониторинга  

Диагностические средства  

1. Состояние 

физического 

здоровья 

учащихся   

Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся  

Выполнение контрольных нормативов по физической культуре  Анкета 

оценки понимания здоровья  

2.Удовлетвор 

енность 

участников 

пед.процесса 

школьной 

жизнью  

Методика  А.А.  Андреевой  «Изучение  удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью»  

Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов, 

родителей деятельностью образовательного учреждения  

3.Состояние 

психического 

здоровья 

учащихся  

а) адаптация к  

 Методика  Ковалевой      «Школьная  (выявление  школьной  

дезадаптация первоклассников)  

Методика СПА (К.Роджерс и Р.Даймондт) – выявление школьной 

дезадаптации учащихся среднего и старшего звена обучения   
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школе  

4. Состояние 
социального  

здоровья 

учащихся  

  

а)  

профилактика  

насилия  и  

жестокости  

Анкетирование «Что я знаю о насилии и жестокости» с целью изучения 

проблемы насилия и жестокости в школьной и семейной среде  

Анкетирование учащихся по определению уровня правовой воспитанности  

Акция «Школа без насилия и жестокости» «Семейные ценности»  

Организация работы ШСП и школьной коордиоционной комиссии  

Создание и принятие Устава школы, общешкольного «Кодекса безопасного 

поведения»  

б)  

профилактика ПАВ  

Анкетирование учащихся с целью изучения отношения учащихся к 

данной проблеме «Курение и здоровье», «Алкоголизм  и здоровье», «Влияние 

наркосодержащих веществ на личность»  

Выявление и постановка на учет учащихся, которые курят,  

 употребляют алкогольные напитки,   

Месячники профилактики ПАВ «Выбираю здоровый образ жизни»  

в)  

сформированность 

психоэмоциональных 

отношений  

коллектива  и  

личности  

Изучение психологического климата классных коллективов Социометрия  

 Методика  Жедуновой  Л.Г.  Психологическая  атмосфера  в  

коллективе»  

5.  

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся  

Изучение мотивации учения  

Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости  

ППК с целью сопровождения учащихся, испытывающих трудности в учении ( 

создание образовательного индивидуального маршрута неуспевающего 

школьника)  

а)  

сформированность 

знаний учащихся о 
здоровом образе  

жизни  

Анализ текущей и итоговой успеваемости по предметам биологии, ОБЖ  

Анкета «Как я отношусь к своему здоровью?» «Что я знаю о ПАВ», 

«Жизненно важные  ценности»и др.  

  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Важнейшим критерием оценки можно считать самореализацию выпускников, продолжение 

обучения, получение профессиональных навыков и умений, трудоустройстве.  

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов  разработан 

диагностикоаналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в 

таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу).  
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Результаты 

реализации программы 

воспитания  и  

социализации учащихся  

Критерии анализа и 

оценки  

Методики изучения и анализа  

Личностные результаты  Сформированность 

(развитость)  ценностных 

отношений:  

- к  познавательной 

деятельности;  

- к преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества;  

- к  социальному  и 

природному окружению 

(на основе норм права и 

морали);  

- к Отечеству;  

- к прекрасному;  

к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию  

-  

Методика  экспертной  оценки 

сформированности  ценностных отношений 

 у  школьников  10-11-х классов 

(разработана Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.Н. Степановым)  

Методика  изучения  развития 

ценностных  отношений  школьников 

(разработана  Н.А.  Алексеевой,  Е.И. 

Барановой, Е.Н. Степановым)  

Методика изучения ценностных 
отношений учащихся на материале русских 
пословиц (разработана С.М. Петровой, М.В. 

Васильевой, Н.И.  

Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, О.С. 

Скачковой; под научным руководством С.М. 

Петровой)  

Социальная адаптация и 

активность  

Социализированость 

детей  

Методика  изучения 

социализированности  личности учащегося 

(разработана М.И. Рожковым)  

Методики  изучения  качества 

работы  педагогов  по 

 социализации учащихся 

 (разработаны  Е.Н.  

Барышниковым)  

Чувство удовлетворения 
детей и взрослых 

процессом и результатами  

воспитания  и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

Удовлетворенность 

детей и взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью  в 

образовательном учреждении  

Методика  изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. Андреевым)  

 Методика  оценки  школьной  

социально-психологической комфортности 

 (разработана  А.А. Андреевым)  

Методика  изучения 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного  учреждения  

(разработана Е.Н. Степановым)  

Методика  изучения 

удовлетворенности  педагогов 

жизнедетельностью в образовательном 

учреждении  (разработана  Е.Н.  

Степановым)  
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Произошедшие в ходе 

развития изменения в 

школьном коллективе  

Сформированность 

коллектива образовательного 

учреждения  

Методика «Какой у нас коллектив» 
(разработана А.Н.  

Лутошкиным)  

 Методика  «Социально- 

психологическая  самоаттестация  

коллектива» (разработана Р.С. Немовым)  

  

  

II.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования.   

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования.  

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и  

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — система комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
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образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.   

Задачи:   

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;   

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному  

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями;   

– проведение информационно-просветительских мероприятий.   

  

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов  

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Диагностическое направление коррекционной 

работы в школе проводят учителя-предметники и все специалисты.  
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей 

работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и 

на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

 Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет  преодолеть  

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодия, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам.  

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.   

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ.   
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Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций.  

План работы   ПМПК  на учебный год  

  
Месяц   Мероприятия  Ответственные  

август  1.  

2.  

3.  

Изучение документов по вопросам 

внедрения  

ФГОС СОО  обучающихся с ОВЗ; 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ПМПК; Планирование работы   

ПМПК.  

Члены   ПМПК,  директор,  

Председатель ПМПК  

сентябрь  1.  Анализ медицинских карт;   

 2.  Изучение медицинских карт 

обучающихся.  

 

 3.  

4.  

Определение  групп здоровья 

учащихся;  

Работа  картами ИПРА детей- 

инвалидов; Беседа с родителями 

(законными представителями) о 

согласии или отказе психолого-

медико- педагогического  

Члены  ПМПК,  директор,  

Классные руководители   

  сопровождении специалистами  

ПМПК;  

 

 5.  Составление плана мероприятий 

психологопедагогической 

реабилитации или реабилитации для 

детей- инвалидов;  

 

 6.  Работа по запросам родителей и 

педагогов   ( ПМПК).  

 

октябрь  

1.  

2.  

 ПМПК:  

Выработка совместных рекомендаций 

для педагогов и родителей 

выпускников;  

Работа по запросам родителей и 

педагогов.  

Кл.руководители,  педагог-

психолог, соц.педагог  

ноябрь  1.  

Работа по запросам родителей  и 

педагогов (по итогам 1 полугодия) -  

ПМПК  

Кл руководители,   

педагог-психолог, 

соц.педагог члены   

ПМПК  
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декабрь  1.  

2.  

Итоги адаптации. Планирование 

работы с учащимися «группы риска»;  

Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей.  ( ПМПК)  

Классные руководители, 

члены    ПМПК   

январь  1.  Повторное коллегиальное обсуждение   

 

2.  

результатов диагностики и уровня 

успешности  

(итоги года);  

Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей. ( ПМПК)  

Классные руководители, 

члены   ПМПК  

февраль  1.  Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей ( ПМПК).  
Классные рук., члены   

ПМПК  

март  1.  Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей.  ПМПК.  
Классные рук., члены   

ПМПК  

апрель  1. 

2.  

Мониторинг УУД  ;  

Итоговая диагностика уровня 

усвоения программы.  

  

Педагог- психолог, кл. 

руководители,  

   

май  

   1.Подведение итогов работы  ПМПК за год.  

Члены  ПМПК,  классные 

руководители  

  

Задачи   ПМПК на учебный год   

1. Изучение документов по вопросам внедрения ФГОС СОО  обучающихся с ОВЗ;  

2. Выработка коллективных рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию 

помощи учащимся, имеющим трудности в учебе, поведении, семейные проблемы;  

3. Формирование у педагогов и родителей адекватной оценки педагогических и 

психологических явлений в целом;  

4. Консультирование педагогов и родителей узкими специалистами;  

5. Разработка по ИПРА планов мероприятий для реабилитации и абилитации детей-

нвалидов;  

6. Разработка и написание АООП СОО для учащихся с ОВЗ;  

7. Разработка индивидуальных маршрутов для учащихся, требующие коррекции;  

8. Мониторинг результативности работы педагогов сучащимися, имеющими трудности в 

обучении;  

9. Планирование работы на следующий учебный год;   

10. Мониторинг процесса адаптации.                                                                                                
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  ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ СШ № 7  

1. Общие положения  

 1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом  консилиуме регулирует 

деятельность психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк)  в МОУ СШ № 7  

12. ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии или другими состояниями.  

1.3. Общее руководство ПМПК возлагается на руководителя образовательного учреждения.  

1.4.  Методическое руководство осуществляется городской психолого- медико-педагогической 

комиссией.  

15. ПМПК образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, Конвенцией ООН о правах ребёнка, настоящим Положением.  

1.6. Специалисты ПМПК выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации.   

2. Цели и задачи:  

 2.1. Целью ПМПК  является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медикопедагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психологического здоровья обучающихся.  

2.2. Задачами  ПМПК  являются:  

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и  

срывов; выявление резервных возможностей развития; отклонение динамики 

развития детей; подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребёнка; уровень  

школьной успешности; направление ребёнка на районную (городскую) ПМПК при 

возникновении трудностей  

диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной диагностики в  

процессе  реализации рекомендаций ПМПК с подготовительным заключением о состоянии  
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психо-соматического здоровья и развития ребёнка.  

  

3. Структура и организация деятельности ПМПК  

 3.1. ПМПК создается в общеобразовательной организации приказом директора 

учреждения. В его состав входят: председатель ПМПК, учителя с большим опытом работы, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, медицинский работник.   

3.2. Подготовка ПМПК осуществляется каждым его участником отдельно. Классные 

руководители собирают информацию от педагогов-предметников, систематизируют 

собственные наблюдения. Педагог-психолог анализирует данные психологической 

диагностики наблюдений, экспертных опросов воспитателей, педагогов и родителей 

(законных представителей). Учитель- логопед осуществляет диагностику речевого развития. 

Медицинский работник изучает медицинские карты. Социальный педагог изучает 

социальную ситуацию по развитию учащегося: условия, которые созданы ему в семье. К 

заседанию готовятся психологическое, педагогическое и логопедическое (при 

необходимости) представление на каждого воспитанника или учащегося, в отношении 

которого предстоит индивидуальное обсуждение.  

 3.3. Работа с учащимися на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе педагога класса, в котором находится 

учащийся. В этом случае должно быть получено письменное согласие родителей (законных 

представителей) на обследование, коррекционную работу и разработку образовательного 

маршрута.   

3.4. При этом должны быть представлены следующие документы:   

- Психолого - педагогическое представление на учащегося, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога, работающего с ним;   

- Письменные работы по русскому языку, математике и другие виды самостоятельной 

деятельности учащегося.   

3.5. В ситуации сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности для членов 

консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка, он 

направляется на психолого — медико — педагогическую комиссию для углубленной 

диагностики.  

3.6. В ходе ПМПК выявляются причины неуспешности и формируются перспективы его 

ближайшего развития, разрабатываются конкретные шаги и методы.  
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3.7. В конце учебного года на заседании ПМПК рассматриваются результаты воспитания и 

обучения, решается вопрос о дальнейшей работе с данными учащимися.  

  

4. Порядок подготовки и проведения консилиума   

4.1. Работа психолого - медико - педагогического консилиума подразделяется 

на плановые и внеплановые.   

4.1.1. Плановые консилиумы проводятся два раза в год.   

4.1.2. Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, 

воспитателей, родителей (законных представителей), администрации.  

4.2. Длительность заседания консилиума в расчете на одного обучающегося 

составляет от 45 минут и более.   

4.3. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач:  

 -определение путей психолого - медико - педагогического сопровождения 

учащихся;  

- выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционно - развивающего маршрута учащегося;   

- решение вопроса о принятии каких - либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам;  

- утверждение списков детей, нуждающихся в занятиях со специалистами.  

4.4. Подготовка к проведению ПМПК.   

4.5. Порядок проведения ПМПК.  

4.5.1. ПМПК  проводится под руководством председателя.  

4.5.2. Каждый специалист, в устной форме дает свое заключение об обучающемся.  

  

5. Обязанности участников ПМПК  

   

п/п  

Участники  Обязанности  
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1.   Руководитель,  

(председатель)  ПМПК- 

заместитель директора   

организует работу ПМПК - обеспечивает  

систематичность заседания школьного ПМПК;   

формирует состав участников для очередного 

заседания;  

формирует состав воспитанников или учащихся, 

которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание - координирует связи ПМПК с 

участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы: - 

контролирует выполнение рекомендаций ПМПК  

2.   Педагог-психолог  организует сбор диагностических данных на  

подготовительном этапе;  

обобщает, систематизирует полученные  

диагностические данные, готовит аналитические 

материалы;  - вырабатывает предварительные 

рекомендации.  

  

3.   Социальный педагог  - дает характеристику неблагополучным семьям;   

- предоставляет  информацию  о 

 социальнопедагогической ситуации в 

микрорайоне.  

4.   учителя, 

работающие в классе  

- дают развернутую педагогическую 

характеристику на воспитанника или 

обучающегося по предлагаемой форме;  

- формулируют педагогические гипотезы, 

выводы, рекомендации  

5.   Уполномоченный 

сотрудник 

медицинской  

организации  

- информирует о состоянии здоровья 

обучающегося;   

- дает рекомендации по режиму 

жизнедеятельности ребенка;   

- обеспечивает и контролирует 

направление на консультацию  к 

 медицинскому  специалисту  (по  

рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости);   

- утверждает списки обучающихся   

  

6. Документация ПМПК  

6.1. В школьном  ПМПК  ведется следующая документация:   
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- приказ о создании школьного  ПМПК;  

- журнал учета детей, прошедших обследование;  

- журнал регистрации заседаний консилиума;  

- протоколы коллегиальных заседаний школьного  ПМПК;  

- карта ребенка: согласие родителей на обследование и обработку информации, 

первичные представления на ребенка, протокол заседания, заключения специалистов 

(первичное с планом сопровождения, заключение по итогам каждого периода 

сопровождения, итоговое заключение по результатам сопровождения в целом).  

- архив ПМПК.   

6.2. Рекомендации ПМПК доводятся до администрации на совещаниях МОУ СШ № 7 

при директоре, затем выносятся на педагогические советы, заседания предметных 

кафедр, школьных методических объединений.  

6.3.В сложных случаях направлять детей с руководителями на городскую ПМПК.  

7. Ответственность.  

7.1. Персональную ответственность за деятельность ПМПК несет его председатель.  

  

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; Закона Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об 

образовании в Волгоградской области»; Указа Президента Российской Федерации от 
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01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 30.07.2014 № 

930 «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Волгоградской области» в целях реализации гарантированного 

права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на 

получение качественных образовательных услуг; создания безбарьерной образовательной 

среды для данной категории обучающихся; коррекции нарушений развития, их успешной 

социальной адаптации.  

1.2. Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 Центрального района Волгограда» (далее 

– Школа), при котором все обучающиеся, независимо от их физического и (или) 

психологического развития, включены в общую систему образования и имеют возможность 

получать образование по месту жительства, и при котором создаются условия для оказания 

необходимой специальной поддержки детям с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей.   

1.3. В Положении используются следующие понятия:   

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее особенности в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;  

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

- адаптированная образовательная программа (далее - АОП) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  

- доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, дооборудованная с 

учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая вести образ жизни  

самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать качественное образование;  
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- «ресурсный класс» - специально отведенное место в Школе (класс, кабинет), который 

оборудован специальным образом, и обеспечен квалифицированными педагогическими 

работниками;  

- «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает персональное 

сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ, оказывает помощь в 

преодолении проблем и трудностей процесса образования; создает условия для 

индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов и 

планирование индивидуальных образовательных траекторий); обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, 

корректировку индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия обучающегося 

с учителями (воспитателями) и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся;  

- «ассистент» (помощник) - лицо, оказывающее обучающимся необходимую 

техническую помощь (при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий), обеспечение доступа в здание Школы и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  

1.4. Инклюзивное образование в Школе может реализовываться через следующие модели:  

1.4.1. Полная инклюзия, при которой обучающиеся с ОВЗ самостоятельно или в 

сопровождении тьютора посещают Школу наряду со сверстниками, не имеющими 

нарушений развития, и обучаются по АОП, в соответствие с учебным планом, а также могут 

посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия, праздники и др.  

1.4.2. Частичная инклюзия, при которой обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по 

индивидуальному учебному плану с посещением Школы и обучаются по АОП, по 

индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями (законными 

представителями), а также посещают индивидуальные занятия в Школе, участвуют в 

режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии. Они могут посещать кружки, внеклассные мероприятия, 

если это не противоречит рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии  

(психолого-медико-педагогического консилиума Школы).  
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2. Полномочия Школы при организации инклюзивного образования  

В целях организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ Школа:  

2.1. Разрабатывает и утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ.  

2.2. Реализует АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушений развития.  

2.3. Организует внеурочную (свободную) и досуговую деятельность учащихся с ОВЗ с учетом 

психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий родителей (законных 

представителей).  

2.4. Осуществляет личностно-ориентированный, индивидуальный, дифференцированный 

подход в комплексе с коррекционно-развивающей работой для удовлетворения индивидуальных 

социально-образовательных потребностей, создает условия для трудовой реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ.  

2.5. Проводит мероприятия по формированию благоприятного психологического климата для 

обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении.  

2.6. Формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации педагогов по 

вопросам инклюзивного образования.  

2.7. Обеспечивают необходимые условия по созданию безбарьерной образовательной среды: 

оснащение Школы специальным, в том числе учебным, компьютерным и другим оборудованием.  

2.8. Организует работу воспитателей (тьюторов), обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ 

в образовательном процессе в рамках реализации инклюзивного образования в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.9. Взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения лиц с ОВЗ.  

2.10. Осуществляет контроль за освоением образовательных программ обучающихся с ОВЗ.  

3. Организация инклюзивного образования   

3.1. Организация обучения детей с ОВЗ в Школе осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  
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3.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о подтверждении 

(установлении) статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» на любом 

уровне образования (начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

по заявлению родителей (законных представителей).  

3.3. Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Для организации инклюзивного образования в Школе для обучающихся с ОВЗ 

необходимо иметь письменное согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося на получение его ребенком образования по адаптированной, а также 

заключение ПМПК с рекомендациями о формах обучения и организации образования.   

3.5. Для организации инклюзивного образовательного процесса Школа:   

- разрабатывает образовательные программы, отражающие основные принципы и 

содержание инклюзивного образования, а также имеющее соответствующие разделы по 

работе с детьми с ОВЗ;   

- утверждает план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия, 

направленные на воспитание у обучающихся, педагогов и родителей гуманного отношения к 

детям с ОВЗ (по формированию инклюзивной культуры);   

- проводит мониторинговые исследования, опросы, анкетирования с целью изучения 

общественного мнения по вопросам инклюзивного образования и др.  

3.6. При изменении состояния здоровья обучающихся возможны внесения изменений в 

АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

3.7. АОП разрабатывается группой педагогических работников и утверждается 

педагогическим советом Школы. В АОП регулярно вносятся изменения на основе данных о 

динамике ребенка.  

3.8. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ проводится в 

соответствии с действующим законодательством. Школа самостоятельно осуществляет 

контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебных программ.  

3.9. 3.9. Этапы реализации инклюзивного образования  

3.9.1. Предварительный этап:  

- предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса  
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родителей;   

- определение учителя и класса, в который поступает обучающий с ОВЗ;  

- определение специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия какого-либо специалиста 

привлечение дополнительных ресурсов);  

- заключение договора с родителями (законными представителями) и зачисление 

обучающегося с ОВЗ в Школу.  

3.9.2. Диагностический:  

- изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

(организация диагностической работы учителя и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в режиме взаимодействия, обсуждение психолого-медико-педагогического 

заключения);  

- описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных образовательных условий 

с учетом возможностей и дефицитов.  

3.9.3. Разработка адаптированной образовательной программы:  

- проектирование необходимых структурных составляющих АОП: титульный лист, 

пояснительная записка, содержание программы, основные требования к результатам 

реализации АОП, система контрольно-измерительных материалов.  

3.10. Посещение уроков и индивидуальных и/или подгрупповых коррекционных занятий может 

быть организовано как в Школе, так и через сетевое взаимодействие с привлечением ресурсов 

иных организаций, что должно быть отражено в адаптированной образовательной программе.  

3.11. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во время 

образовательного процесса.  

Факт ознакомления   работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается росписью в листе 

ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции.  

  

II.4.4. Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников   

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля и 
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специалистов; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования).  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.   

  

II. 4.4. Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с 

 особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  
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– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;   

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;   

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

 возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету (предметам).  
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Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;   

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;   

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план  

Учебный план МОУ СШ № 7 для 10-11 классов согласно ФГОС СОО  разработан на 2019 - 2020 

уч. г. на основании:  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 

2010 г. N 1897  «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования»,  
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• примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)   

• основной образовательной программы  среднего общего образования МОУ СШ № 6, 

введёной в действие приказом МОУ СШ №6 от 21.04.2017 г. № 138    

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от  

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

С 01.09.2017 г. в соответствии с введением ФГОС СОО в МОУ СШ № 7 предоставляет 

учащимся 10 класса возможность формирования индивидуальных учебных планов на 

уровень среднего общего образования; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного учащегося – не 

менее 2100 часов и не более 2520 часов (не более 37 часов в неделю). Расчёт количества 

учебных занятий произведён согласно 68 учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год).   

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 

(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
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геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

Согласно мониторинговым исследованиям 100% выпускников 9 классов выбрали 

изучение предмета «Русский язык» на углублённом уровне, 50% выпускников 9 классов 

выбрали изучение предметов: «Право», «Математика», «Английский язык» на 

углублённом уровне.  Комплектование одного 10-го класса, результаты опросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) легли в основу формирования Учебного плана 

универсального профиля.  

Учебный план универсального профиля на 2019-2020 гг. включает в себя четыре учебных 

предмета на углубленном уровне, из которых учащийся вправе выбрать не менее трёх:  

Математика 

информатика  

и

  

Русский язык    3/3  У  204 

Естественные науки   Английский язык   6/6  У  408 

Математик

а 

  6/6 У  408 

Общественные науки   Право   2/2  У  136  

   С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной траектории, 

на основании образовательного запроса, согласно учебного плана школы универсального 

профиля участниками образовательного процесса разработаны индивидуальные учебные 

планы на 2019-2020 гг.   

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

Учитывая суммарное число часов (больше минимального числа часов (2100), но меньше 

максимально допустимого (2520 часов), школа завершает формирование индивидуального 

учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество часов на изучение элективных 

курсов, предоставляемых сторонней образовательной организацией (Гимназия № 1) в 

рамках сетевого взаимодействия, а также изучения других курсов по выбору 

обучающегося, предоставляемых школой.  
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На уровне среднего общего образования часы компонента образовательного учреждения  

используются элективные курсы:  

- «Исторический деятели России» (34ч)  

- «Основы медицинских знаний» (17ч)  

- «Основные вопросы информатики и ИКТ» (34ч)  

- «Основы финансовой грамотности» (34ч) 

- «Искусство» (34ч) 

- Основы органической химии» (34ч) 

- «Основы военной службы в кадетских классах МЧС РФ» (34ч) 

В МОУ СШ № 7 используются элективные курсы на базе ресурсного центра (МОУ гимназия 

№ 1): 

- «Животные и человек» (34ч) 

- Решение задач по химии (34ч) 

- «Трудные вопросы орфографии» (34ч) 

- «Экономика» (34ч) 

- «Решение задач по физике» (34ч) 

- «3D-моделирование» (34ч) 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс ориентирован на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации. Продолжительность урока в средней школе 40 минут.   

 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания педагогического совета 

от «28»  августа 2019 г. № 1 

Директор МОУ СШ № 7 
________Н.А.Масленникова  

Введено в действие приказом МОУ СШ № 7 

№ ___ от «30» августа 2019г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН универсального профиля 

с учетом учебной нагрузки учащегося МОУ СШ № 7 на уровень среднего общего образования 

(2019-2020, 2020-2021 учебные годы) 

 

Предметные области Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

 (10-11 

класс) 

Уровень 

Количество 

часов в год 

 (10-11 

класс) 

Русский язык и Русский язык* 
3/3 У 204 
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литература Литература* 3/3 Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика* (Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия) 

6/6 У 408 

4/4 Б 272 

Информатика 1/1 Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

6/6 У 408 

3/3 Б 204 

Естественные  

науки 

Физика 2/2 Б 136 

Астрономия* 0,5/0,5 Б 34 
Химия 1/1 Б 68 

Биология 1/1 Б 68 

Общественные  

науки 

История*  2/2 Б 136 
География 1/1 Б 68 

Обществознание 2/2 Б 136 

Право 2/2 У 136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3/3 Б 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
1/1 Б 68 

 Индивидуальный проект 1/1 ЭК 68 

Обязательное (минимальное) количество часов  2108  

     

Элективные курсы      

     

Элективные курсы  в 

ресурсном центре 

    

     

Максимальное количество часов   2516  

 

 

С учебным планом ознакомлен и согласен _____________ /__________________________________/ 
            Ф.И.О. учащегося  

 

С выбором ребенка ознакомлен и согласен _______________ 

/_______________________________/ 
                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
     

  

Примерный  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН универсального профиля 

с учетом учебной нагрузки учащегося МОУ СШ № 7  

______________________________________ 

на уровень среднего общего образования (2019-2020, 2020-2021 учебные годы) 

 

Предметные области Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

 (10-11 

класс) 

Уровень 

Количество 

часов в год 

 (10-11 

класс) 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык* 
3/3 У 204 

Литература* 3/3 Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика* (Алгебра и 

начала математического 

анализа. Геометрия) 

6/6 У 408 

Информатика 1/1 Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

6/6 У 408 

Естественные  

науки 

Физика  2/2 Б 136 

Астрономия* 0,5/0,5 Б 34 
Биология 1/1 Б 68 

Общественные  

науки 

История*  2/2 Б 136 

География 1/1 Б 68 

Обществознание 2/2 Б 136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3/3 Б 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1/1 Б 68 

 Индивидуальный проект 1/1  68 

Обязательное (минимальное) количество часов 

2108 за 10-11 класс 

32,5/32,5   

Элективные курсы     

Исторические деятели России 1/1   

Основы медицинских знаний 0,5/0    

Элективные курсы в ресурсном центре    

Трудные вопросы орфографии 1/0   

Решение задач по физике  1/0   

Максимальное количество часов  

2516 за 10-11 класс 

36/32,5   

 

С учебным планом ознакомлен  _____________________ /__________________________/ 
            Ф.И.О. учащегося  

 

С выбором ребенка ознакомлен и согласен_________________ /____________________________/ 
        Ф.И.О. родителя (законного представителя)      

III.2. План внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений; 
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– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа школы (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования).  

План внеурочной деятельности на уровне СОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего 

общего образования. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет 261 час(за 2 года обучения). Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

(в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В 10 классе для облегчения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11 классе. 

 

План внеурочной деятельности  

классов с углубленным изучением математики, русского языка и истории 

План внеурочной деятельности  

классов с углубленным изучением математики, русского языка и истории 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 
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 10-й класс  

1-е полугодие 10 34 10 54 

Осенние каникулы 11  11 22 

2-е полугодие 10 34 10 54 

Весенние каникулы 17  14 31 

ИТОГО 48 68 45 161 

 11-й класс  

1 полугодие 8 

 

17 8 33 

Осенние каникулы 9  9 18 

2 полугодие 8 17 8 33 

Весенние каникулы 8  8 16 

ИТОГО 33 34 33 100 

   Всего 261 

 

 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности обучающихся к 

обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с личной системой 

ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием технологий деятельностного 

обучения. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом  школы 

при участии обучающихся и родительской общественности.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность при получении среднего общего образования.  
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В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая волонтерская деятельность), спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы 

обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские организации, научно-

практические конференции, олимпиады, НОУ, общественно-полезные практики, конкурсы, 

походы и экспедиции, программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого  

школой и др. 

 

 

Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Компонент

ы модели 

Целеполагание и содержание 

компонентов модели,  

формы внеурочной деятельности 

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 

развитие у них способности к реализации творческого потенциала 

в предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 

установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации  по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности (реализация 

программ курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  
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- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные 

и социальные практики. 

Педагогическая поддержка 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение 

обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, 

конкурсам (в том числе дистанционным) и проектно-

исследовательской деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 

организации 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, неделя гимназии и др. 

Педагогическая поддержка 

обучающихся по сохранению и 

укреплению нравственного, 

физического, психологического и 

социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков 

здорового и безопасного образа жизни. В основу педагогической 

поддержки положена оперативная помощь обучающимся в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 

продвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, в 

принятии гимназических правил, с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным и нравственным 

выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечение оптимального двигательного режима 

для обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 

формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 

коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации в процессе познавательной, творческой и 

социально значимой деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
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организации; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

традиционные спортивные, КТД по плану воспитательной 

работы, дни семейного отдыха, социальные и культурные 

практики и др. 

Реализация социально значимой 

деятельности обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения 

обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся происходит посредством их 

добровольного и посильного включения в решение реальных 

проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность, участие в работе детских общественных 

организациях и клубах. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: благотворительный марафон «От 

сердца к сердцу», семейные социально значимые проекты, 

экологические акции и проекты, культурные и социальные 

практики и др. 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

 

Направления 

развития личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой 

- Тематические классные часы 

по плану классного руководителя 

- Традиционные спортивные КТД 

по плану воспитательной работы 

школы 

- Просветительские беседы 

- Семейные спортивные 

соревнования 

- Социально значимые проекты 

экологической направленности 

- Проведение мероприятий по ГО и 
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ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой 

- Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы школы 

- Исследовательская деятельность 

- Благотворительные акции, 
социальные проекты и практики по 

плану воспитательной работы 

гимназии 

- Экскурсии и экспедиции по 

родному краю  

- Клубные встречи 

- Семейные творческие гостиные 

- Вечера этических размышлений 

Социальное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой 

- Тематические классные часы 

по плану классного руководителя 

 

- Исследовательская деятельность 

- Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики в 
рамках проекта «Сохраним нашу 

планету» 

- Социально значимые проекты «А 
у нас во дворе», «Дети – детям», 

«Ветеран живет рядом» 

- Профессиональные пробы на 

производстве, в музеях, 
библиотеках, учреждениях 

образования и культуры 

Обще- 

интеллектуальн

ое 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной деятельности 
из перечня, предлагаемого 

школой 

- Тематические классные часы 
по плану классного 

руководителя 

 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы школы 

- Исследовательская 

деятельность 

- Фестиваль наук 

- Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы 

- Дистанционные олимпиады и 

конкурсы 

- Экскурсии в организации 

профессионального и высшего 

образования 

Общекультурно

е 

- Занятия по программам 
курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого школой 

- Тематические классные часы 
по плану классного 

руководителя 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы школы 

- Фестиваль искусств «Раскрой в 

себе талант» 

- Выставки детского технического 
и декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии в музеи, театры 

города  

- Семейные творческие гостиные 

- Кадетский бал 

- Литературные гостиные 

- Экскурсии в литературные и 

исторические музеи города 

- Зрительский марафон 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  

  

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов педагогическими 

работниками. Около 94% учителей имеют высшее образование. 50% педагогов аттестованы 

на  I (первую) и высшую квалификационные категории. 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации. Возрастной ценз педагогических работников образовательного 

учреждения: из 29  человек  15 учителей имеют стаж педагогической работы более 20 лет.   

Штатная численность педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

№

  

п/

п  

Наименование показателя  2019-2020 

учебный год  

1.  Штатная численность работников ОУ    

 - всего;  41 

- в.т.ч. педагогические работники;  29 

Из них:    

- заместители директора ;  

( УВР -1, ВР -1, АХЧ - 1)  

3 

 - штатные педагогические работники;  29 

- совместители (внешние);  1  

- почасовая оплата труда ;  -  

-в т.ч. учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал;  16  

Из них:    
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 - учебно-вспомогательный персонал;  - 

 - медицинские работники;  2  

 - обслуживающий персонал;  13  

  

Сведения о педагогических работниках 

 

 Количество 

педагогов 

% от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 26 100% 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 25 97% 
среднее профессиональное образование 1  3% 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 4 14% 
первая квалификационная категория 8 29% 
СЗД 10 38% 

Почетные звания и награды 

1. Почетное звание и нагрудный знак «Заслуженный 
учитель РСФСР»                           

2. Почетное звание и  нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» 
3. Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

 
1 

 

2 
 

2 

 
3% 

 

6% 
 

6% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

25 97% 

Укомплектованность штатов 

на штатной основе 26 97% 

совместители 1 3% 
по штатному расписанию 27 100% 

укомплектованность фактически 27 100% 

  

Возрастной ценз педагогических работников (на 01.09.17 г.) 

№ Возраст учителя количество учителей % к общему числу 

1 до 25 лет 1 3% 

2 от 25 до 35 лет  3 10% 

3 от 35 до 55 лет 18 60% 

4 свыше 55 лет 8 27% 

  

С целью повышения профессиональной активности педагогов ежегодно проводится конкурс 

Портфолио учителя, основными задачами которого являлись:  

 систематизация управленческого или педагогического опыта;   
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 определение направлений профессионального развития;   

 более объективная самооценка    (оценка) профессиональных умений;   

 помощь при самоанализе и самооценке управленческой или педагогической 

деятельности.   

Баллы, набранные каждым педагогическим работником, определяли размер стимулирующей 

выплаты. Для объективности оценивания профессиональных достижений качество работы 

педагога отслеживаться ежегодно.  

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы.  

  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессиональноориентированный характер.   

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся  
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; – поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психологопедагогических кадров.  
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Яконцепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.  

  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психологопедагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.   

   

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

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 государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

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, включая:   

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;   

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
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  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:   

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);   

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

 общеобразовательная организация.  
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:   

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);   

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российскойработу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.  
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной 461 власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;   

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;   

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;   

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
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участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:   

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала;   

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:   

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе 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.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

  

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

– требований ФГОС СОО;  
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– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);  

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);   

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций.  

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие наглядных 

пособий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-методическое 

обеспечение, состояние библиотечного и учебно-информационного фондов обеспечивают 

достаточно высокий уровень реализации образовательного процесса.  

  

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ. 
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная/ 

дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 
оборудования 

1 2 3 
2.8 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

Основное оборудование:  

ноутбук, МФУ принтер/сканер/копир, 

сабвуфер, мультимедийный проектор, доска 

маркерная, набор таблиц, плакаты, 

методические пособия, дидактический и 

раздаточный  материал, учебная, 

художественная и познавательная литература, 

набор аудио- и видеокассет, DVD и RW 

дисков. 
3.6 Иностранный язык (английский) Кабинет английского языка 

Основное оборудование:  
ноутбук, магнитофон, мультимедийный 
проектор, сабвуфер,  набор таблиц, плакаты, 
методические пособия, дидактический и 
раздаточный  материал, учебная, 
художественная и познавательная литература, 
набор аудио- и видеокассет, DVD и RW 
дисков. 

3.8  Кабинет английского языка 
Основное оборудование:  
ноутбук, МФУ принтер/сканер/копир, 
магнитола,  мультимедийный проектор, 
сабвуфер, доска маркерная, набор таблиц, 
плакаты, методические пособия, 
дидактический и раздаточный  материал, 
учебная, художественная и познавательная 
литература, набор аудио- и видеокассет, DVD 
и RW дисков. 

2.9 Математика  Кабинет математики 

Основное оборудование:  

многофункциональное устройство, ноутбук, 
доска маркерная, демонстрационные модели, 

набор таблиц, плакаты, методические пособия, 

дидактический и раздаточный  материал, 

учебная и познавательная литература, набор 

DVD и RW дисков. 

3.1 Математика  Кабинет математики 

Основное оборудование:  

компьютер, доска маркерная, 

демонстрационные модели, набор таблиц, 

плакаты, методические пособия, 

дидактический и раздаточный  материал, 

учебная и познавательная литература, набор 
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DVD и RW дисков. 

2.5. Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

Основное оборудование:  

компьютеры, сабвуфер, ноутбук, DVD плеер, 

принтер, мультимедийный проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

принтер/сканер/копир, сплит-система, доска 

маркерная, набор таблиц, плакаты, 

методические пособия,  дидактический и 

раздаточный  материал, учебная и 

познавательная литература, набор аудио- и 

видеокассет, DVD и RW дисков. 

3.7 История 

История России 

Всеобщая история 

История родного города в истории 

страны 

Обществознание  

Кабинет истории и обществознания 
Основное оборудование:  
компьютер, ноутбук, принтер, DVD комбо 
ВВК, телевизор, мультимедийный проектор с 
экраном, фолии «Право», набор таблиц, карты 
по истории, плакаты, методические пособия, 
дидактический и раздаточный  материал, 
учебная и познавательная литература, набор 
аудио- и видеокассет, DVD и RW дисков. 

3.2 География  

Практикум по географии 
Кабинет географии 

Основное оборудование:  

МФУ принтер/сканер/копир, ноутбук, 

сабвуфер, доска маркерная, глобус, 

демонстрационные модели, набор таблиц, 

карты по географии,  плакаты, методические 

пособия, дидактический и раздаточный  

материал, учебная и познавательная 

литература, набор аудио- и видеокассет, DVD 

и RW дисков. 

4.9 Мировая художественная культура 

Риторика 

Музыка   

Изобразительное искусство  

Кабинет эстетики 

Основное оборудование:  

ноутбук, активная система Р-250, компьютер, 

магнитола с CD плеером, музыкальный центр с 

караоке, принтер, ксерокс, сканер, 

мультимедийный проектор, телевизор, доска 

маркерная, набор таблиц, плакаты, 

методические пособия, дидактический и 

раздаточный  материал, учебная и 

познавательная литература, набор аудио- и 

видеокассет, DVD и RW дисков. 

2.5 Биология  

Краеведение  

Природоведение  

Кабинет биологии 

Основное оборудование:  

ноутбук, доска маркерная, сабвуфер, набор 

таблиц, плакаты, методические пособия, 

демонстрационные модели, дидактический и 

раздаточный  материал, учебная и 

познавательная литература, набор, DVD и RW 

дисков. 

2.10 Физика  Кабинет физики 

Основное оборудование:  
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ноутбук, доска маркерная, сабвуфер, набор 

таблиц, плакаты, методические пособия, 

демонстрационные модели, дидактический и 

раздаточный  материал, учебная и 

познавательная литература, набор, DVD и RW 

дисков. 

2.1 Химия Кабинет химии 

Основное оборудование:  

компьютер, мультимедийный проектор, 

высоковольтный источник (генератор), 

графический проектор, доска маркерная, 

электрифицированные стенды, баня 

комбинированная лабораторная, весы 

электронные с USD-переходником, 

технические с разновесами и учебные 

(лабораторные) датчик объема газа с 

контролем температуры, датчик рН, датчик 

электропроводности, комплекты 

демонстрационных раздаточных материалов, 

комплект расходных материалов и 

принадлежностей для проведения 

экспериментов, магнитная мешалка, минералы 

и горные породы (48 образцов), модели 

кристаллических решеток, аппарат для 

проведения химических реакций, датчики 

объема газа с контролем температуры, 

оптической плотности, рН, температуры, 

электропроводности, приборы для проведения 

опытов по химии, комплект химической 

посуды, набор таблиц, плакаты, методические 

пособия, дидактический и раздаточный  

материал, учебная и познавательная 

литература, набор DVD и RW дисков. 
1.1 Физическая культура Спортивный зал 

Основное оборудование:  

козел гимнастический, магнитола, 

велотренажер, стол для настольного тенниса, 

набор для тенниса волейбольная сетка, 

корзины баскетбольные с сеткой на щите, 

набор мягких модульных форм, штанга 

тренировочная, гантели разборные, мячи 

волейбольные, баскетбольные,  футбольные и 

для метания, обручи, палки гимнастические, 

скамья для пресса регулируемая, степпер 

мини, эспандеры кольцевые, барьер 

легкоатлетический, бревно, доски ребристые 

массажная и наклонная, канат для 

перетягивания, маты,  бадминтон, скамейки 

гимнастические, степ-тест, шест для лазания, 

щит для метания 
1.2 Основы безопасности Кабинет основ безопасности 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 
Основное оборудование:  
макет автомата Калашникова, набор таблиц, 
плакаты, учебная и познавательная литература 

2.2 Технология  Кабинет обслуживающего труда 
Основное оборудование:  
ноутбук, доска маркерная, БШМ «Оверлок», 
швейные машины, микропроцессор, 
электрические плиты, манекен раздвижной, 
доска гладильная, набор таблиц, плакаты, 
демонстрационные модели, методические 
пособия, дидактический и раздаточный  
материал, учебная и познавательная 
литература, набор DVD и RW дисков. 

 

          Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

 

Вид 

программы 

Наименование  

программы 

Кем разработана Где применяется 

операционная 

система 

Windows XP SP2 PROF   Microsoft. 

 

 

в учебной и внеурочной  

деятельности 

в кабинетах: 

- информатики, 

-физики, 

-химии, 

-истории, 

-русского языка, 

-библиотеке, 

-секретаря 

-зам.директора по ВР, 

- зам.директора по УВР, 

- директора  

офисный 

пакет 

Office 2003  Microsoft. 

 

в учебной и внеурочной  

деятельности 

в кабинетах: 

- информатики, 
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-физики, 

-химии, 

-истории, 

-русского языка, 

-библиотеке, 

-секретаря 

-зам.директора по ВР, 

- зам.директора по УВР, 

- директора  

антивирусы и 

утилиты 

Антивирус Касперского 6.0 лаборатория 

Касперского 

в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики,                      

-физики,                                 

-химии,                                   

-истории,                                

-русского языка,                    

-библиотеке,                          

-секретаря                              

-зам.директора по ВР,           

- зам.директора по УВР,       

- директора 

 

оболочка 1С Репетитор фирма 1С в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики,                      

-физики,                                    

-химии,                                          

-истории,                                                  

-русского языка,                        

-библиотеке,                          

-секретаря                               

-зам.директора по ВР,                    

- зам.директора по УВР 

электронный 

учебник 

Математика 5-11 (Дрофа – 

Doc) 

ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики,                      

-физики,                                    

-химии,                                          

-истории,                                                  
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-русского языка,                        

-библиотеке,                          

-секретаря                               

-зам.директора по ВР,                    

- зам.директора по УВР,       

-директора 

электронный 

учебник 

Сдаем Единый экзамен 

2004 

ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики,                      

-физики,                                    

-химии,                                          

-истории,                                                  

-русского языка,                        

-библиотеке,                                                                          

- зам.директора по УВР,       

-директора 

электронный 

учебник 

Фраза ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:    - 

информатики 

электронный 

учебник 

Вычислительная 

математика 

ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики 

электронный 

учебник 

ОК Физика, 7-11 кл. ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:   - 

информатики,                                 

-физики. 

электронный 

учебник 

Мир информатики ВГИПК РО в учебной и внеурочной  

деятельности в 

кабинетах:        - 

информатики. 

  

Приведенные выше данные показывают, что материально-техническая база 

образовательного учреждения имеет достаточно высокий уровень обеспечения и качества, 

который позволяет проводить на базе школы инновационные преобразования. В целях 

укрепления материально- технической базы запланированы и проводятся комплексные 

системные мероприятия по основным направлениям, прежде всего это:  

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов;  

- обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого 
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информационного образовательного пространства на основе ИКТ (компьютерным 

оборудованием, оргтехникой, электронными образовательными ресурсами);  

- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения 

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  

- обеспечение образовательного учреждения современным спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

- обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и помещений за 

счет проведения текущих ремонтных работ;  

- обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных мероприятий.  

- наличие оборудованных помещений для организации дополнительного образования  

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. С 01.09.2015 г. 

школа функционирует в ЕИС.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны; 

  единая информационно-образовательная среда региона; 

  информационно-образовательная среда образовательной организации; 

  предметная информационно-образовательная среда; 
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  информационно-образовательная среда УМК; 

  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются:   

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

иобеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   
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ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;   

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;   

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);   

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,  

групповой работы над сообщениями (вики);   
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создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;   

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;   

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;   

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;   

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);   

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;   

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;   

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;   

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;   

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;   

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради- тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Наряду с имеющимися условиями необходимо отметить недостаточное количество ПК, 

отсутствие интерактивных средств обучение. 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 1219 3544 
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Официальные издания 5 5 

Подписные издания 14 20 

Справочная литература 90 155 

1200 660 1983 

Новые поступления за 5 лет 259 5364 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образователь-

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

5364 173 8,2 420 305 49 

 

Администрация школы постоянно работает над улучшением материально-технической 

базы школы, обновлением фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения 

образования. 

 

Приведенные выше данные показывают, что материально-техническая база 

образовательного учреждения имеет достаточно высокий уровень обеспечения и 

качества, который позволяет проводить на базе школы инновационные преобразования. 

В целях укрепления материально-технической базы запланированы и проводятся 

комплексные системные мероприятия по  основным направлениям, прежде всего это:  

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;   

- обеспечение образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения 

единого информационного образовательного пространства на основе ИКТ (компьютерным 

оборудованием, оргтехникой, электронными образовательными ресурсами);  

- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения  

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  
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- обеспечение образовательного учреждения  современным спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

- обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и 

помещений  за счет проведения текущих ремонтных работ;  

- обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных 

мероприятий.  

- наличие оборудованных помещений для организации дополнительного 

образования  

  

  

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

С 01.09.2015 г. школа функционирует в ЕИС.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
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– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;   

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

  

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования  

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  Для  успешной реализации программы :  

1. Администрация МОУ СШ № 7:  

- обеспечивает состояние  и содержание здания, помещений, инвентаря и оборудования, 

материально-технической базы спортивного комплекса, учебных кабинетов, используемых в 

учебно-образовательном процессе,  в соответствии с санитарно - гигиеническими нормам и 

правилами, требованиями пожарной и электробезопасности;  
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- решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности  необходимыми 

квалифицированными педагогическими работниками, техническим персоналом, 

специалистами по обслуживанию компьютерной техники, электрооборудования, ТСО;  

- решает вопросы по обеспечению программы нормативно- правовой   документацией;  

- обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций, имеющихся на 

территории микросоциума, заинтересованных в достижении целей и решении задач 

программы развития;  

- решает вопросы по финансовому обеспечению программы:   

 из бюджетных средств по  оплате  труда педагогическому, учебно- 

вспомогательному, обслуживающему, медицинскому персоналу;   

- по модернизации материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;  

- по оснащению образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными 

пособиями в соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению 

образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности  и 

информатизации образования;  

- по обеспечению образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения 

единого информационного образовательного пространства на основе ИКТ;  

- по обеспечению материально-технической базы учреждения в части обеспечения  

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения; из 

внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг для  приобретения 

 методической  литературы,  необходимого  инвентаря,  

оборудования и т.п.;  

- устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными 

организациями, административными органами, депутатским корпусом городского и 

областного Совета для финансирования и материального поддержания программы.  

2. Центральное территориальное управление департамента по образованию 

Волгограда:  

- решает вопросы финансирования по оплате труда педагогических, технических 

работников, а также по отдельным направлениям работы программы;  
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- оказывает содействие, помощь и контролирует работу программы по отдельным 

направлениям.  

  

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственнообщественного управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.   

  

  

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий  

    

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения  

ФГОС СОО  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО   

Март-апрель  

2019  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО  

Январь-март  

2019  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

Апрельсентябрь 

2019, ежегодно  
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4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации  

  

Март-май 2019,  

по  мере 

внесения 

изменений  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

Март-май 2019, 

по мере внесения 

изменений  

  6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным  

стандартом педагога  

Апрель- 

сентябрь 2019, по 

мере внесения 

изменений  

 

 7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников  

Апрель- 

сентябрь 2019, 

ежегодно  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса   

Апрельсентябрь 

2019  
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9. Доработка:  

– образовательных программ 

(индивидуальных  

и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика;  – 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

– положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

– положения о формах получения 

образования.  

В течение 

учебного года, по 

мере внесения 

изменений  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

Январь 2017, 

ежегодно  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Май 2019, по 

мере внесения 

изменений  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

ежегодно  

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

Январь – 

сентябрь 2019  
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2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Апрель- 

сентябрь 2019, 

ежегодно  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности  

Март – май 

ежегодно  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Март – май 2019, 

по 

необходимости  

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО   

ежегодно  

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО  

Август сентябрь  

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО  

Август сентябрь  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО  

В течение года  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них  

В течение года  

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание  

ООП образовательной организации  

В течение года  
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 4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

В течение года  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

Январь – май  

2019  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО  

ежегодно   

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН  

ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

ежегодно  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС СОО  

В течение года  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

В течение года  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных  

В течение года  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

В течение года  

  

  

III.6. Контроль за состоянием системы условий  

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.   
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Система внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО  

Ключевые 

направления  

развития общего 

образования.  

Объекты контроля  Изучаемые вопросы  Объекты реализации  

Обновление 

образовательных 

стандартов.  

Образовательная 

программа СОО  

  

Качество метод. обеспечения не 

только аудиторной, но и  

внеаудиторной занятости 

учащихся – кружки, спортивные 

секции,  

творческие занятия, занятия в 

творческих объединениях  

системы  

утверждение программы  

(изменений и 

дополнений/новой редакции)  

  Условия реализации 

образовательной  

программы.  

  

Уровень теоретической, 

психологической,  

методической подготовки  

педагога  к реализации  

требований стандартов второго 

поколения.  

Уровень владения   ИКТ.  

Качество использования  ИКТ в 

образовательном процессе.  

График повышения 

квалификации педагогов по 

ФГОС и ИКТ  

График защиты на квал.  

 категории.  

План  методической работы  

  Результаты освоения  

образовательных 

программ.  

Умение учащихся применять 

полученные знания на практике. 

Уровень сформированности 

УУД.  

Стартовые/Итоговые работы 

(тематические, 

комплексные),  

анкетирование,  

тестирование, защита 

индивидуального проекта) 

Система  Образовательное  Творческий и воспитательный  Модель  
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поддержки  

талантливых детей.  

пространство  

школьника  

потенциал образовательной 

среды.  

 

  Система олимпиад,  

конкурсов, 

соревнований.  

Обеспечение возможности 

самореализации каждому 

ребенку.  

План воспитательной 

работы  

Графики олимпиад  

Развитие 

учительского 

потенциала.  

Уровень 

квалификации 

педагога.  

  

Соответствие системы работы 

педагога уровню  

квалификации.  

Использование современных 

информационных и  

коммуникационных  

технологий для повышения 

квалификации и 

самообразования.  

План методического 

совершенствования учителя  

Современная 

школьная 

инфраструктура  

Кабинет.  Эстетизация, современный 

дизайн, комфортная  

образовательная среда.  

Паспорт кабинета  

Оформление и 

оборудование кабинета  

Здоровье 

школьников  

Образовательное 

пространство 

школьника.  

Организация горячего питания, 

медицинского  

обслуживания и спортивных 

занятий школьников.  

  

Расписание учебной и 

внеурочной деятельности  

  Образовательный 

процесс, качество 

преподавания 

отдельных  

предметов.  

  

Уровень мотивации к обучению, 

эффективность использования  

здоровьесберегающих 

технологий.  

Поурочные планы.  

Посещение уроков  

  Образовательное 

пространство 

школьника.  

Уровень обеспечения 

насыщенной, интересной и 

увлекательной школьной  

жизни.  

План воспитательной 

работы  
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