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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 с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 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 реализацию 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 № 6 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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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; 

 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. 
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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 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 с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 Центрального района Волгограда» расположена в 

Центральном районе  г. Волгограда (МОУ СШ № 6) 

 Юридический адрес: 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 10 

 Фактическийадрес:400050,Россия,Волгоград,ул.Хиросимы, 10                                                                                                                                                                                                              



10 
 

 Служебные телефоны: 37- 05- 92, 37- 03- 92 

            Руководитель МОУ СШ № 6  - Гаврилова А. Ю. 

 Настоящее учреждение основано  в 1918 году.    

 В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского 

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

собственность государственного имущества Волгоградской области» как  средняя школа № 6 

Центрального района г. Волгограда, на базе которой приказом управления образования 

администрации г. Волгограда от 07.04.1995 № 77 учреждено муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя  школа № 6 Центрального района   г. Волгограда. 

  Приказом Управления образования администрации г. Волгограда от 29.03.1999  № 110 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  школа № 6 Центрального района г. 

Волгограда  переименовано в муниципальное образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №6 Центрального района г. Волгограда.  

Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014  № 764 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  школа № 6 Центрального района г. 

Волгограда  переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №6 Центрального района  Волгограда».  

На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

24.08.2015  № 950 «О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 Центрального района Волгограда» МОУ «Средняя школа № 6 

Центрального района Волгограда»» переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 

Центрального района Волгограда». 

В настоящее время  в школе обучаются 1018 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 трехэтажное, 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, 
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столовая, библиотека, читальный зал, логопедический кабинет, кабинет социально-

психологической службы, медицинский процедурный и стоматологический кабинеты. 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 возраст учителей 

на настоящий момент составляет 30-60 лет, укомплектованность школы  штатом - 100%.  

          Высокий творческий потенциал педагогического коллектива, достаточно хорошая 

материально-техническая база и современная оснащенность образовательного процесса 

позволяет достигать  высоких результатов в обучении и воспитании. В 2007 г. школа получила 

Грант Губернатора Волгоградской области как инновационное образовательное учреждение.  С 

2008 г. года школа работала в режиме региональной  экспериментально-педагогической 

площадки по проблеме: «Развитие социальной компетентности учащихся в условиях школьных 

объединений по интересам», с 2012 г. - в режиме региональной пилотной (апробационной) 

площадки по введению и апробации ФГОС ООО.  

На базе МОУ СШ № 6 в 2017, 2018 г. г. была реализована работа экспериментальных 

площадок:  

  стажировочная площадка Волгоградской области по теме «Модернизация содержания и 

технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебных предметов «Физика», «Биология». «Химия» предметной области 

«Естествознание» // приказ комитета по образованию и науки Волгоградской области от 

17.03.2017г. № 227 «О результатах областного конкурса проектов образовательных 

организаций Волгоградской области на присвоения статуса базовой организации 

стажировочной площадки Волгоградской области на 2017 - 2018 годы»  

  проект по созданию школьного информационно-библиотечного центра // приказ 

комитета по образованию и науки Волгоградской области от 01.03.2017г. № 159 «Об 

утверждении списка образовательных учреждений – победителей конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области  по созданию ШИБЦ, отвечающих 

современным требованиям»  

В 2018 г. школа стала участником региональной программы «Наставничество»  (учитель 

физики Анкудинова О. В., высшая квалификационная категория; учитель русского языка и 

литературы Ягнакова Н. В., высшая квалификационная категория; учитель информатики и ИКТ 

Подзорова О. В., высшая квалификационная категория) 
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В 2019 г. школа реализовывала стратегическую инициативу «Кадры будущего» (10 

учащихся 9-10 классов, руководитель проекта - учитель физики Анкудинова О. В.) 

С 2020 г. школа работает в статусе региональной инновационной площадки  по теме 

«Управленческое сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся (в 

условиях школы с углубленным изучением отдельных предметов)» (приказ Комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 09.07.2020 № 82). 

В ОУ широко развита система дополнительного образования, охватывающая все 

направленности обучения согласно требованиям ФГОС общего образования. На бесплатной 

основе функционируют 23 кружка и спортивные секции, в рамках платных образовательных 

услуг функционируют 26 курсов.  

 

Согласно ст.17 п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть получено: 

В образовательном Учреждении в следующих формах: 

 - в очной;  

- очно-заочной;  

- заочной.  

 Вне образовательного учреждения в формах:  

   - семейного, 

  - самообразования. 

Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

общеобразовательным учреждением.  

Очно-заочная и заочная форма обучения организуется с учетом потребностей и 

возможностей обучающихся, по заявлению совершеннолетнего обучающегося и согласованию 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии 

необходимых условий в образовательном Учреждении.  

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования – это очная форма обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

школу, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому. 

Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. Перейти на 

семейную форму получения образования могут учащиеся на любом уровне общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Самообразование предполагает самостоятельное, в т. ч. ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в школе. Перейти на получение среднего общего 

образования в форме самообразования могут обучающ иеся в любой год обучения на уровне 

среднего общего образования. 
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Согласно Положению об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ СШ № 6, 

введённого в действие приказом МОУ СШ № 6 26.03.2020  № 97 Школа вправе использовать 

электронное обучение (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Дистанционное 

обучение не является формой получения образования, может быть использовано при 

реализации образовательной программы. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала.  Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением 

ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Реализация образовательной программ в СШ №6 может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий согласно Положению об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МОУ СШ № 6 (приказ от 26.03.2020  №  97) 

  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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 психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
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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 государственно-общественного 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 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, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года,  Программе развития МОУ СШ № 6.  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, 
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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, 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. 

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 
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МОУ СШ № 6, 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 среднего общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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); 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  запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), особенностей и возможностей образовательного учреждения.  
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I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
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и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

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

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

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 наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
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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; 

– 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. 
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Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
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– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– 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; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– 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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Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

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

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 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; 
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 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
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произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 
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– 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 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

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

learning French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
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– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

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

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

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

прошедшем времени (could + 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. 
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История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– 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; 
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– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
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– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
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– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
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– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:- 

– Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
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– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
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– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
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– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 
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– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
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– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
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– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
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– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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; 
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– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного 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; 
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– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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: 

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. 
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Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
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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; 

– 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;  
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– 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; 

– 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; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– 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; 



60 
 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
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– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 



 
 

Математика 

Модуль: алгебра и начала математического анализа 

Модуль: 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 

множеств и 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

                                           

 

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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математиче

ской логики 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

 оперировать понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного и 

несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный язык и 

язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 



64 

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 

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 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 
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уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

решении стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач теорему 

о линейном 

представлении НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 
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случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

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 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

Эйлера; 

 применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и применять 

их при решении задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

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 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения 

показательных и 
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+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

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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 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 
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В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом  Оперировать понятиями:  Владеть понятиями:  Достижение 
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уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

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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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 значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

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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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 

 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: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

 Достижение 

результатов раздела 
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ского 

анализа 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

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 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

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 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач 

свойства непрерывных 
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и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Статистик

а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 иметь представление о 

центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 
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уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике критерия 

и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном 

дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты связности 

при решении задач; 
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страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

 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 разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

 Достижение 

результатов раздела II 
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решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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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, 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 
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нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве 

и уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 
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рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 
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геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно 
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общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 



85 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
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прямоугольного 

параллелепипеда 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние 

от точки до плоскости 

в системе координат; 

 находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

 

 

 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 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 

математики 
 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 
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математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 применять 

математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 



 
 

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; 
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– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

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

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
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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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 
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 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 

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

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

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

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

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости 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; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

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

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 
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– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

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

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 
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технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

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

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 
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– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
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– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 
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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; 

– 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; 
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– 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; 

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

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

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

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

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

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



 

108 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

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

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

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

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 

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

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 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. 

 

Индивидуальный  проект 

Предметные результаты  освоения программы элективного курса  

«Индивидуальный  проект» отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

 владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.; 

 сформированность понятий проект, проектирование; 

 владение знанием этапов проектной деятельности; 

 владение методами поиска и анализа научной информации. 
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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  основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах.  

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; 

– 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 образовательного учреждения, 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, федерального и международного уровней. 

Для нашего образовательного учреждения в рамках требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования важно соотнесение внутренней 

и внешней оценки. В связи с этим, в  2020 году школа работала над открытием региональной 

инновационной площадки  по теме «Управленческое сопровождение формирования 

функциональной грамотности обучающихся (в условиях школы с углубленным изучением 

отдельных предметов)», приказом Комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области от 09.07.2020 № 82 присвоен статус региональной 

инновационной площадки Волгоградской области. 
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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 

системно-деятельностный, 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. 

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 
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методиках психолого-педагогической диагностики: сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ СШ № 6; 

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. 

С целью сбора, систематизации и фиксации результатов развития учащегося уровня 

среднего общего образования, его усилий, достижений в различных областях, демонстрации всего 

спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний, умений, компетенций учащиеся МОУ 

СШ №6 ведут Портфолио. 

Портфолио обучающихся  на уровне среднего общего образования как способ накопления и 

оценки личных достижений подростка 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. 

Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого учащегося ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес  к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования учащегося; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

Портфолио ученика является одной из составляющих «портрета» выпускника среднего 

уровня образования  и играет важную роль при переходе ребенка на уровень среднего общего 

образования  для определения профиля обучения 

Портфолио на уровне среднего общего образования может иметь печатную основу, либо 

быть составлено самостоятельно учащимися в соответствии с требованиями Положения о 

Портфолио обучающихся в МОУ СШ № 6. Решение о виде портфолио принимается каждым 

классов самостоятельно. 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в 

полугодие по следующим критериям: 
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Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

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.   

 

Раздел «Мое творчество» наличие 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.   
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Раздел «Мои достижения»  Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые места 

на дистанционных 

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 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, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Метапредметные результаты освоения программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями); требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования обучение 

на уровне среднего общего образования реализуется на основе индивидуального 

учебного плана (далее ИУП), разработанного на снове индивидуализации, 
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вариативности и преемстенности его содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, а также возможностей образовательного учреждения. 

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.  

ИУП разрабатывается на уровень среднего общего образования и утверждается 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.  

 ИУП реализуется в полном объеме в течение учебных годов уровня среднего общего 

образования, согласно расписанию, при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных 

программ.  

Основными задачами ИУП на уровне СОО являются: 

 создание условий 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).  

 поддержка детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

 поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;  

Основными принципами ИУП являются:  

- дифференциация;  

- вариативность;  

- индивидуализация. 

Содержание ИУП среднего общего образования:  

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», 
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«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

 Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, предлагаемые образовательной 

организацией в соответствии с ее спецификой и возможностями. Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, выбираемые учащимися и их родителями (законными представителями).  

Индивидуальный проект. 

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 (Санитарные правила) и ресурсных 

возможностей Школы.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ СШ №6 

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 промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение 

обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 
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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; 

6.1. 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;  

2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия; 

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

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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) оценивается по следующим 

критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

Общие положения Системы оценки достижения планируемых результатов в МОУ СШ № 6  

изложены в локальном нормативном акте, призванным обеспечить 

объективную оценку учебных достижений каждого обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (Положение размещено 

на сайте образовательного учреждения).  

Выдержки из Положения, характеризующие Систему оценки на уровне среднего общего 

образования: 

1. 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. 

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. 

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. 

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 

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, федерального, международного мониторинга качества 

образования; 

- 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; 
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• 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. 

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. 



 

132 

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, 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. 

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 
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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 оценочно-отметочным. 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 компетентностей  

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. 

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: 
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- 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. 

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. 

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. Основанием для выставления годовой отметки является совокупности 

всех полученных обучающимся 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. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 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 

Технология оценивания учебных достижений обучающихся уровня среднего общего образования 

 Цели оценочной деятельности направлены на определение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Личностные результаты выпускников определяются на основе полной 

сформированности: 
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- гражданской идентичности; 

- социальных компетенций; 

- навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников является: 

- готовность к самостоятельному проектированию; 

- сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения; 

- практическое освоение основ проектно-исследовательской 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. 
 

Оценка предметных результатов обучающихся старшей школы представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

отдельных учебных предметов. 

На итоговую оценку среднего общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в следующих формах: 

- 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. 

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. 



 

136 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки 

в форме ЕГЭ. 

Ответственность сторон, разрешение спорных вопросов. 

 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 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. 

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. 

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; 

- 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; 
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- 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). 

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; 

- 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; 

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). 
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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 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 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– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

– 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; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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 
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универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки 

зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации.  

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, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К 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 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 
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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.  

 

 

 
 

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. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

 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. 

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. 
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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  

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 учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
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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 организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской 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), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 
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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).  

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. 

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. 
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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. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

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; 
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– 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 основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы по учебным предметам разрабатываются учителями с целью сохранения 

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. 

Программы разработаны на основе Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ (Распоряжение Правительства от 09.04.2016  № 637-р), Концепции развития математического 

образования в РФ (Распоряжение Правительства от 24.12.2013 № 2506-р), Концепции нового 

учебно – методического комплекса по Отечественной истории, утверждённой на заседании Совета 

Российского исторического общества 30.10.2013), Концепций преподавания учебных предметов 

«Физика», «Химия», утверждённых решением Коллегии Минпросвещения (03.12.2019); 

Концепций преподавания родных языков народов РФ, учебных предметов «Обществознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Концепции развития географического образования, 

утверждённых решением Коллегии Минпросвещения (24.12.2018); Концепций преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», Концепций преподавания предметных областей 

«Технология», «Искусство», утверждённых решением Коллегии Минпросвещения (24.12.2018), а 

также с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей; условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств.  

Рабочие программы разработаны с учётом рекомендательного письма 

Департамента государственной политики в сфере обшего образования от 28.15.2015  № 
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08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», информационного письма Комитета 

образования и науки Волгоградской области от 30.10.2015 № И10/14637. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - рабочие 

программы) являются составной частью учебного плана общеобразовательного учреждения, 

реализующего программы общего образования, и отражают методику реализации программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с учетом: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов СОО;  

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников СОО; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом общеобразовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 индивидуальных особенностей и познавательных интересов учащихся; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

Рабочие программы учебных предметов на уровень среднего общего образования 

составляются в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

сохраняя преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования, разрабатываются на два года обучения согласно часам учебного плана. 

В соответствии с санитарно – эпидемиологической ситуацией на территории Волгоградской 

области освоение программ может быть реализовано с использованием электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Ежегодно составителем рабочей программы самостоятельно разрабатывается аннотация с 

указанием списка литературы, перечня учебно-методического обеспечения, средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов; календарно - тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности.  

Структура рабочей программы соответствует  требованиям ФГОС ООО и Положению о 

сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, утверждённому на педагогическом совете МОУ СШ № 6 (протокол от 31.05.2019  

№ 7) и введеного в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 31.05.2019   № 201) (размещено 

на официальном сайте школы): 

– титульный лист  

– пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

– общая характеристика учебного предмета, курса; 
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– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

–описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

– планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

     - список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

В связи с использованием инновационных подходов в образовательной политике 

педагогический коллектив школы в праве видоизменять схему календарно-тематического 

планирования. В рабочих программах согласно ФГОС определены основные виды учебной 

деятельности, конкретизированы личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса.  

 Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал в соответствии с основным содержанием учебных предметов, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Русский язык 

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 
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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. 

Русский язык (базовый уровень) 

Базовый уровень 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому 

языку А.И. Власенкова.  Программа рассчитана на 68 часов за 2 года (по 34 часа в 10 и 11 классах). 

В неделю -1 час. 

Учебник Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи., 10-11 класс, А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.– М.: Просвещение, 2019. 

Основные цели обучения: 
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Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно -коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности; 

- формирование общеучебных умений  и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи. 

Виды и формы контроля: диктант с грамматическим заданием, объяснительный, 

предупредительный, графический, словарный, творческий; сочинение про картине, по данному 

сюжету, на материале жизненного опыта; изложение (выборочное, подробное), тест, комплексный 

анализ текста. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
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и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

•орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

•осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

•проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
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•использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; 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; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 
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Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

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 ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 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 применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

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. 

Предметными результатами  освоения выпускниками уровня среднего общего 

образования программы базового  уровня по русскому языку являются: 

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 (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 
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•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде 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 реферата, 

проекта; 

•   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; 

•   соблюдение 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 ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, изложение с творческим 

заданием, сочинение в форме ЕГЭ, осложненное и творческое списывание, диктант, выполнение 

тестов, реферат. 

 

 

Русский язык (углублённый уровень) 

Углублённый уровень 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с : 

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

29.12.2012; 

2.Требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

3.Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ № 6 (протокол от 

31.05.2019 №7); введено в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 31.05.2019 

№201) ; 
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4. Авторской программой И. В. Гусаровой «Русский язык: 10-11 классы: рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений». – М: Вентана – Граф, 2013. 

                

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах является изучение 

русского языка как системы.  

Изучение предполагает:  

1) ознакомление с теоретическими положениями науки о современном русском языке;  

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;  

3) расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания;  

4) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;  

5) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности как 

сложного, интегрального качества личности.  

 

Этим определяется объем формального образования.  

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

Курс изучения русского языка в 10 - 11 классах призван решить как специальные, так и 

общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского языка выделим 

следующие:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение 

пользоваться ими в речи. Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку 

(И.В. Гусарова), 10-11 класс Лингвистическая компетенция предусматривает знание лингвистики, 

основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего 

об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как 

формы выражения национальной культуры.  

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя:  

 наличие определенных теоретических сведений о языке;  

 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических 

умений и навыков);  

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения;  

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных норм 

поведения.  

 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции 

.  

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

использовать коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:  

 

обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным);  

(рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме);  
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учение умениям и навыкам общения на языке.  

Изучение русского языка в X - XI классах направлено на достижение следующих целей:  

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

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

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения;  

енных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование  

 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку (И.В. Гусарова), 10-11 

класс направлена на изучение нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения.  

                 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего основного образования 

предусмотрено обязательное изучение в средней школе предмета «Русский язык». 

Программа для углублённого изучения русского языка предусматривает следующее количество 

часов: 

10 класс — 102 ч; 

11 класс — 102 ч; 

Учебное время увеличивается за счёт вариативной части базисного плана 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах выпускник должен добиться 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1. Личностные результаты:  

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; Рабочая 

программа среднего общего образования по русскому языку (И.В. Гусарова), 10-11 класс  

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

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;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 
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правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

8) 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;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.;  

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

2. Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; Рабочая 

программа среднего общего образования по русскому языку (И.В. Гусарова), 10-11 класс  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом 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.  

3. Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
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6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;  

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы;  

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку (И.В. 

Гусарова), 10-11 класс  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  
Введение в науку о языке.  

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире.  

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем.  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая.  

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.  

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы 

в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.  

Современные нормативные словари, справочники, пособия.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и 

выразительной речи.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, Рабочая 

программа среднего общего образования по русскому языку (И.В. Гусарова), 10-11 класс 

активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  
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Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования.  

Словообразовательные средства выразительности речи.  

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи.  

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи.  

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.  

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений.  

Прямая и косвенная речь.  

Синонимия синтаксических конструкций.  

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста.  

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации.  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и 

их основных жанров.  

Разговорная речь и ее особенности.  

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов.  

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы 

в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности.  

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.  

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация.  

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 
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членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Вербальные и невербальные средства общения.  

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая 

роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения.  

Правила успешного речевого общения.  

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных 

видов, дискуссиях, полемике.  

Особенности монологической речи в различных сферах общения.  

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Рабочая программа среднего общего 

образования по русскому языку (И.В. Гусарова), 10-11 класс  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.  

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные 

заимствования и т.п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных 

языков.  
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Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО КЛАССАМ 

 

Содержание разделов и 

тем учебного курса 

русского языка в 10 

классе № п\п  

Название раздела  Кол-во часов  

1  Общие сведения о языке.  3 

2  Морфология как раздел грамматики. 

Орфография. Нормы русского 

литературного языка  

32 

3  Функциональные стили речи.  6 

4  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Повторение изученного в 5 – 9 классах  

61 

Итого  102 

 

Содержание разделов и 

тем учебного курса 

русского языка в 11 

классе № п\п  

Название раздела  Кол-во часов  

1  Общие сведения о языке.  3 

2  Морфология как раздел грамматики. 

Орфография. Нормы русского 

литературного языка  

18 

3  Функциональная стилистика  9  

4  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Повторение изученного в 5 – 10 

классах  

72  

Итого                                                                                                       102 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

УЧЕБНИКИ: 

 

1.Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Автор: И.В. Гусарова. 

Издательский центр «Вентана- Граф»,2019. 

2. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Автор: И.В. Гусарова. 

Издательский центр «Вентана- Граф»,2019. 

 

                    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений для 

профильного уровня под редакцией/ И.В.Гусаровой.-М.: Вентана-Граф, 2016.  

«Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и подготовка к ЕГЭ» 

Н.В.Егорова,Л.П.Дмитриева.М.,ВАКО,2015г. 

«Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». Дидактические и справочные материалы. Тесты. 

Б.Г.Меркин,Л.Г., Смирнова,М., «Русское слово»,2016 г. 

«Русский язык.34 урока подготовки к ЕГЭ.10-11 классы ».Т.Ю. Угроватова 

М.,Eksmo Edukation , 2010г. 
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«ЕГЭ-2020.Русский язык.25 тренировочных вариантов» п/р Н.А. Сениной , Легион Ростов-

на-Дону,2019 -20гг. 

Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина, Т. 

М . Пахнова. –М.: Вербум-М, 2002  

Пахнова, Т. М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 кл. / Т. М. Пахнова. –М.:Дрофа, 

2006.  

Единый государственный экзамен – 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. –М.: Интеллект-Центр, 2006.  

Розенталь, Д.Э. Секреты стилистики / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Ральф, 1996.  

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) –М.: Вентана – Граф, 2016  

Различные словари  

ЦОР и электронные учебники:  

 http://www.proshkolu.ru/user/RIV2010/folder/286068/  

 azbuka://collection;  

 festival.1september.ru,  

 http://www.fipi.ru/,  

 http://www.ege.edu.ru/  

 Аудиофайлы (интернет – ресурсы)  

  http://1сентября.рф/ - электронные версии журнала «Русский язык в школе», газеты 

«Первое сентября»  

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338483/Ру

сский+язык+СОО+ЭЦП.pdf 

 

Родной язык (русский) 

Программа рассчитана на 68 часов за 2 года (по 34 часа в 10 и 11 классах). В неделю -1 час. 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих принципах 

построения: 

 соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка; 

 концентрический способ построения программы; 

 вариативность (модульный принцип построения программы); 

 социокультурный подход; 

 практико-ориентированная направленность; 

 принцип преемственности. 

 Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык(русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338483/Русский+язык+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338483/Русский+язык+СОО+ЭЦП.pdf
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время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка  актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разныхсферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной язык ( русский)» в учебном плане 
Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык(русский), выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
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говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 
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В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 

учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

             Планируемые личностные результаты 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 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. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 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; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

               Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

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

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

 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; 
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 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 получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 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   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             «Родной язык (русский)». 10 класс. 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
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стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 

и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Культура разговорной речи. 
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Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья 

К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

            Календарно-тематическое планирование. 10 класс. 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1.       Язык и культура 8 1 2 
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2.       Культура речи 12 1 2 

3.       Речевая деятельность. Текст. 13 1 2 

4.       Резервные уроки 1     

  Всего 34 3 6 

 

         Тематическое планирование 

10 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

  Язык и культура (8 часов)   

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 
Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык 

как развивающееся явление 
1 

3 

Основные тенденции активных процессов в современном 

русском языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, 

его причины 

1 

4 
Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском 

языке слов, их стилистическая переоценка 
1 

5-6 
Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества» 
2 

7 
Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие 

современного русского языка» 
1 

8 Анализ контрольной работы 1 

Культура речи (12 часов)   

  Культура речи (12 часов)   

9 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

языка. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
1 

10 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Речевая избыточность и точность. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

1 

11 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости 

1 

12 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

13 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
1 

14 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
1 

15 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
1 

16 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

17-18 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 2 
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19 

Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского 

языка» 

1 

20 Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (12 часов)   

  Речь. Речевая деятельность. Тест (12 часов)   

22 
Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности 

речевого общения. 
1 

23 
Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 
1 

24 
Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия 
1 

25 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика   

27-28 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 2 

29 
Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи 
1 

30 Язык художественной литературы. Разговорная речь 1 

31 
Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 
1 

32 Анализ контрольной работы 1 

33 Защита проекта по предложенной теме 1 

34 Резервный урок 1 

  

                       Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

№п/п Тема Количество часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест 
Творческая 

работа 

1.       Язык и культура 5 - 2 

2.       Культура речи 17 2 2 

3.       
Речевая 

деятельность. Текст. 
9 1 2 

4.       Резервные уроки 3   
 

  Всего 34 3 6 

 

                                          Тематическое планирование 

                                          11 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Язык и культура (5 часов)   

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

2 
Тексты художественной литературы как единство формы 

и содержания 
1 
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3-4 
Р/р Практическая работа с текстами русских писателей 

(А. Пушкин «Скупой рыцарь») 
2 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи (18 часов)   

6 
Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. 
1 

7 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии 

1 

8 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. 
1 

9 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей 

1 

10-11 
Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 
2 

12 

Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский 

язык как основа творчества» 

1 

13 
Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского языка» 
1 

14 Анализ контрольной работы 1 

15 

Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. 

1 

16 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 
  

17 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. 

1 

18 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

1 

19 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении 
1 

20 Этапы делового общения 1 

21 
Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 
1 

22 
Контрольная работа в форме теста по теме 

«Грамматические нормы русского языка» 
1 

23 Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (9часов)   

22 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, 

поздравительная речь, презентация 
1 
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23 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты 
1 

24 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

25 

Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

1 

26 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 2 

28-29 
Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом 
1 

30 
Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка» 
1 

31 Анализ контрольной работы 1 

32 Защита проекта по предложенной теме 1 

33-34 Резервные уроки 2 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
 Жанр интервью в современных газетах 

 Искусство вести беседу 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 

 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 

предвыборных публикаций). 

 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

 Литература для учителя 
1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: 

Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005. 

Литература для учащихся 
1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 
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2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2009 

г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. Серия 

«Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 2100". 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338484

/Родной+язык+(русский)+ЭЦП.pdf 
 

 

 

Литература 

Базовый уровень 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

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

29.12.2012г.; 

2.Требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

3.Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ № 6 

(протокол от 31.05.2019 №7); введено в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 31.05.2019 

№201) . 

Количество учебных часов - 105+102 

Уровень программы – базовый 

 

Цели и задачи учебного курса 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338484/Родной+язык+(русский)+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338484/Родной+язык+(русский)+ЭЦП.pdf
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6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Нормативно-правовые документы 

Программа учебной дисциплины является общеобразовательной программой в соответствии 

с ФГОС по предмету «Литература» 

Сведения о программе 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по предмету литература среднего общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основе образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе, Примерной программы среднего образования по литературе (базовый 

уровень) с учётом учебника Ю.В.Лебедева «Русский язык и литература». 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 

частях.- 3-е издание – М.: Просвещение, 2019 и учебника В.П.Журавлёва «Русский язык и 

литература. Литература» 11 класс. В 2-х частях. – 2-е издание – М.: 2019. 

«Русская литература 20 века» 11 класс, в 2-х частях. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 

серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 

процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических 

понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, 

литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. Более глубокому и адекватному 

восприятию произведений способствует также определение мировоззренческих установок, 

нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской 

концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 

определили лицо эпохи. 

Материал УМК в одиннадцатом классе соответствует обязательному минимуму 

содержания, выраженному в дидактических единицах, доступен для учащихся. Содержание линии 

соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся. Соблюдается точность 

изложения фактов, ясно и доступно и кратко изложен теоретический материал. 

Занимательная сторона произведений сочетается с научным характером изложения. Чётко 

сформулированы понятия. Терминология в данном УМК соответствует общепринятой. 

Теоретические сведения включены в аннотации к текстам. Соблюдается баланс 

теоретических положений и фактического материала. В УМК представлены межпредметные и 

внутрипредметные связи, содержится основной, дополнительный и вспомогательный материал. 

В учебнике широко представлены разноуровневые вопросы и задания к произведениям, 

рубрика "Попробуй сочинить", задания по анализу изучаемых произведений, способствующие 

развитию самостоятельной деятельности, креативного мышления. 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Формы организации образовательного процесса 
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Коллективная, индивидуальная, работа в парах, фронтальный опрос, анализ произведения, 

лекция. 

Виды и формы контроля 

Устный ответ, сочинения, рефераты, тесты. 

Информация об учебно-методическом комплекте 

Ю.В.Лебедева «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях.- 3-е издание – М.: Просвещение, 

2019. 

В.П.Журавлёв «Русский язык и литература. Литература» 11 класс. В 2-х частях. – 2-е издание 

– М.: 2019. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

 

 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 



 

182 

 
 

 

. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

Введение (1 ч). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие 

русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II 

половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» 

либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и 

литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа 

славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

Литературный процесс второй половины XIX века (2 ч) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Творчество И.С. Тургенева (15 ч) 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». 
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Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера 

и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового изначительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Творчество Н.Г. Чернышевского (6 ч) 

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

Творчество И.А. Гончарова (10 ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Творчество А.Н. Островского (11 ч) 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Творчество Ф.И.Тютчева (5 ч) 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Творчество Н.А.Некрасова (13 ч) 

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 
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жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. 

«Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Творчество А.А.Фета (4 ч) 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с 

землею,,,»,«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого. 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

Творчество Ф.М.Достоевского (10 ч) 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины 

бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов 

романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала 

романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

 

Творчество Л.Н.Толстого (14 ч) 

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у 

Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее 

воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая 

сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика 

души» в раскрытии характеров персонажей. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием 

в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в 

современном мире. 

Творчество А.П.Чехова (9 часов) 

Жизнь и творчество (обобщение изученного). «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. 

Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 

чистой жизни. Лаконизм 

повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, 

ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие 

общественных перемен, тема будущего. 
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«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

На рубеже столетий (2 часа) 

XIX -XX век в русской литературе. Завершение классического периода русского реализма 

Антон Павлович Чехов (7 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм повествования, 

искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-

единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных перемен, тема 

будущего. 

Для чтения и изучения 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения «Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», 

«Невеста». 

Иван Алексеевич Бунин (5 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Легкое 

дыхание», «Поздний час». Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнезд». 

Светлые и темные стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной 

природы. Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за 

богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях Бунина. «Живопись 

словом» как характерная особенность стиля Бунина. 

Для чтения и бесед 

«Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово» (по выбору). 

Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность художественных 

средств в лирике Бунина. 

Для самостоятельного чтения «Деревня», «Суходол», «Грамматика любви», «Чаша жизни», 

«Роза Иерихона», «Митина любовь». 

Александр Иванович Куприн (5 часов) 

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. Трагическая 

история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры. 

Для самостоятельного чтения 

«Поединок», «Листригоны», «Гамбринус», «Олеся». 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1 час) 

Мастер юмористического рассказа. 
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Для чтения и изучения 

«Виктор Поликарпович», «Робинзоны», «Поэт», «Русалка» 

Леонид Андреев (1 час) 

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Иуда Искариот». Проблема любви и предательства. Изображение противоречий и 

сложности бытия. Выразительное и изобразительное в художественных образах повести. 

Поэзия Серебряного века русской литературы (10 часов) 

Для чтения и бесед 

И. Ф. Анненский. «Мучительный сонет», «Снег», «Бронзовый поэт», «Тоска 

мимолетности», «Старые эстонки», «Петербург», «Старая шарманка» (по выбору). 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Завет бытия», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть Солнце...», «Безгла-гольность», «Осенняя радость», «Камыши», «Я не знаю мудрости» 

(по выбору). 

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Родной язык», «Сумерки», «Работа» (по выбору). 

А. Белый. «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Отчаянье», «Родине» (по выбору). 

Ф. К. Сологуб. «Я — бог таинственного мира...», «В поле не видно ни зги...», «Недотыкомка 

серая...», «Когда я в море бурном плавал...» (по выбору). 

Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое чувство», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф», «Память» (по выбору). 

И. Северянин. «Июльский полдень», «Кензель», «Поэза вне абонемента», «Родник», 

«Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!..»), «Поэза последней 

надежды» (по выбору). 

Максим Горький (10 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. Споры о 

предназначении человека. Гуманизм — милосердие — жалость. Композиция пьесы, 

афористичность языка. 

Для чтения и бесед 

«Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения Горького к Октябрьской 

революции. 

Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика). 

Для самостоятельного чтения 

«Фома Гордеев», «Коновалов», «По Руси», «Лев Толстой». 

Александр Александрович Блок (4 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На поле Куликовом» («Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...»), «Россия», «На железной дороге». 

«Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное видение 

революции»(А. А. Якобсон). Композиция, язык поэмы. 

Для чтения и бесед 

«Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Вхожу я в темные храмы...», «Мне 

страшно с тобою встречаться...», «Девушка пела в церковном хоре...», стихотворения из 

цикла «Кармен». Отражение в поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий жизни. 

Трагическое мироощущение лирического героя. Россия — центральная тема поэзии Блока. 

Многогранность любовной лирики. Символика образов. Изящество, музыкальность стиха. 

Сергей Александрович Есенин (6 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Не 
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бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». 

Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие надвигающейся 

ломки в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий лиризм стихотворений. Щемящее 

чувство грусти от сознания быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа 

лирики. 

Для самостоятельного чтения 

Цикл «Персидские мотивы», «Анна Снегина». 

Владимир Владимирович Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», «Облако в штанах», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся», «Лиличка! Вместо письма», «Про 

это», «Письмо товарищу Кострову... о сущности любви». 

Для чтения и бесед 

«Адище города», «Ночь», «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору). 

Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней лирике. 

Послереволюционное творчество Маяковского (общая характеристика). Взгляд на поэзию 

как на вдохновенный труд во имя будущего. Личное и общественное в лирике. Сатира 

Маяковского. Поэтическое новаторство Маяковского. 

Для самостоятельного чтения 

«Хорошо!», «Баня», «Клоп». 

Литература 30-ых годов XX века (1 час) 

Михаил Афанасьевич Булгаков (10 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, 

сатира, лиризм). Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Своеобразие 

булгаковской «дьяволиады» (в сравнении с произведениями Гёте и Гоголя). Проблемы творчества 

и судьбы художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей 

пошлостью. 

Для самостоятельного чтения «Белая гвардия». 

Анна Андреевна Ахматова (4 часа) 

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Песня последней встречи», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я не знаю, ты жив или умер...», «Заплаканная 

осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...» (из цикла «Тайны ремесла»), «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Клятва», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля». 

«Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых событий, евангельские 

мотивы и образы. 

Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. Усиление 

гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в более поздней лирике. 

Разговорность интонаций и лексики. Музыка стиха. 

Для самостоятельного чтения 

«Я пришла к поэту в гости...», «Нам свежесть слов и чувства простоту...», «Читатель», «А вы, 

мои друзья последнего призыва!..», «Все души милых на высоких звездах...», «Летний сад», 

«Городу Пушкина». 

Марина Ивановна Цветаева (4 часа) 

Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 
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«Имя твое — птица в руке...» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Родина», «Рас-стояние: версты, мили...», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по Родине! Давно...». 

Для чтения и бесед 

«Писала я на аспидной доске...», «Проста моя осанка...», «Ох, грибок ты мой, грибочек, 

белый груздь!..», «Вчера еще в глаза глядел...», «Поэт — издалека заводит речь...» (из цикла 

«Поэты»), «Над синевою подмосковных рощ...» (из цикла «Стихи о Москве») (по выбору). Поэзия 

Цветаевой — напряженный монолог на личные и гражданские темы. Обостренная искренность ее 

лирики. Интонационно-ритмическая экспрессивность стиха. 

Михаил Александрович Шолохов (9 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Тихий Дон» — 

роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии народа. Судьба Григория 

Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина романа. Яркость, 

многоцветность языка, роль диалектизмов. 

Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны (5 часов) 

Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о сражающемся 

народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический пафос литературы, поиск 

подлинных нравственных ценностей. Поэзия К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь...», 

«Родина»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; М. В. Исаковский. «Ой, туманы 

мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную хату...»; М. А. Светлов. «Итальянец»; Я. В. Смеляков. 

«Милые красавицы России», «Там, где звезды светятся в тумане...»; О. Ф. Берггольц. 

«Февральский дневник»; М. А. Дудин. «Соловьи»; С. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; П. 

Д. Коган. «Нам лечь, где лечь...»; Д. Б. Кедрин. «Красота»; Д. Самойлов. «Сороковые»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои товарищи»; С. П. Гудзенко. «Перед атакой»; Е. М. Винокуров. 

«Москвичи» (по выбору). 

Проза В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; К. Д. Воробьев. «Это мы, Господи!..», 

«Убиты под Москвой»; В. П. Астафьев. «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка»; В. В. Быков. 

«Сотников»; Ю. В. Бондарев. «Горячий снег»; А. А. Бек. «Волоколамское шоссе»; В. Л. 

Кондратьев. «Сашка» (по выбору). 

Драматургия В. С. Розов. «Вечно живые». 

Александр Трифонович Твардовский (3 часа) 

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери». Утверждение непреходящих нравственных ценностей, 

неразрывной связи поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания 

окружающих. Народность поэзии Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак (6 часов) 

Сведения о жизни и творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Никого не будет в доме...», 

«Определение поэзии», «На ранних поездах»; «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по 

всей земле...»); «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» (из книги «Когда разгуляется»). 

Для чтения и бесед 

Стихотворения Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», «Гефсиманский сад», «Чудо»; 

«Светает», «Любить иных — тяжелый крест...», «О, знал бы я, что так бывает...», «Ночь». 

Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Поиски простоты и ясности стиля. 

Жизнеутверждающее начало в поэзии. Философская углубленность, ассоциативность, 

зримость, пластичность образов, их тяготение к символам. 

Александр Исаевич Солженицын (2 часа) 
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Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. Простота, обыденность 

повествования как прием воплощения трагизма происходящего. 

«Случай на станции Кочетовка». Композиция рассказа. Споры о героях и проблемах. 

Литература последних десятилетий XX века (1 час) 

Для чтения и изучения 

Мир, отраженный в «деревенской» прозе. Объективный смысл произведений писателей- 

«деревенщиков» (Ф. А. Абрамов «Пелагея»; В. И. Белов «Привычное дело»; В. Г. Распутин 

«Последний срок»; В. М. Шукшин «Срезал»). 

Поэзия 

Гражданственность и публицистичность, устремленность к правде истории, к познанию 

нравственных основ современности. Раскованность любовной лирики. Поиски новых форм 

поэзии. 

Для чтения и бесед 

Л. Н. Мартынов. «Замечали — по городу ходит прохожий?..», «Первый снег», «Вода», 

«След», «Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не умирал...», «Успокоился воздух...», 

«Люди», «Свобода». В. Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть 

закрепощен...», «Ученический зимний рассвет», «Новоарбатская баллада». 

Е. А. Евтушенко. «Свадьбы», «Окно выходит в белые деревья...», «Со мною вот что 

происходит...», «Граждане, послушайте меня...», «Шестидесятники», «На смерть абхазского 

друга». 

Б. А. Ахмадулина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг...», «Жилось мне весело и 

шибко...», «По улице моей который год...», «Свеча», «Сон», «Бог», «Заклинание», 

«Озноб»,«Варфоломеевская ночь». A. А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», 

«Прощание с Политехническим», «Лобная баллада», «Антимиры» («Живет у нас сосед 

Букашкин...»), «Тишины!», «Роща», «Сага», «Сон». 

Б. Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», «Песенка об 

Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестрик», «Союз друзей». 

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Добрый Филя», «Звезда 

полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», «Виденья на холме», «В горнице» . 

B. С. Высоцкий. «Охота на волков», «Памятник» и другие произведения. 

И. А. Бродский. «Стансы», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным 

холмам...»,«На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря», «Темно-синее утро в 

заиндевевшей раме...» (из цикла «Часть речи»), «К Урании», «Примечания папоротника». 

Проза 

Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение глубинных 

противоречий действительности. Тема вековых,устоев в жизни крестьянина («деревенская» 

проза). Человек и природа. Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, 

общества и государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в литературе 

этих лет. Жанровое многообразие литературы. 

Для чтения и бесед (по выбору) 

Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони»; В. П. Астафьев. «Царь-рыба», «Последний поклон»; 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы»; Г. Н. Владимов. «Верный Руслан»; С. Д. Довлатов. 

«Заповедник»; Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»; Ю. П. Казаков. Рассказы и повести; В. Г. 

Распутин. «Последний срок», «Живи и помни»; Ю. В. Трифонов. «Старик»; В. М. Шукшин. 

Рассказы.  

Драматургия 

Для чтения и бесед 

А. В. Вампилов. «Старший сын» 

Литература начала XXI века (1 час) 

Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной 

жизни, 
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духовной активности человека, подлинных нравственных ценностей (В. С. Маканин, Л. С. 

Петрушевская, Т. Н. Толстая). Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму 

чужих текстов, реминисценции (В. В. Ерофеев, А. Г. Битов, Е. А. Попов, В. О. Пелевин). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 

* образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

 

ь 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; 

относить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 

 

 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 

а 

литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

скуссии; 

стоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 

и 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники: 

Ю.В.Лебедева «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях.- 3-е издание – М.: Просвещение, 

2019. 

В.П.Журавлёв «Русский язык и литература. Литература» 11 класс. В 2-х частях. – 2-е издание 

– М.: 2019. 

Дополнительные источники: 

Для обучающихся: 
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Ю.В.Лебедева «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях.- 3-е издание – М.: Просвещение, 

2019. 

В.П.Журавлёв «Русский язык и литература. Литература» 11 класс. В 2-х частях. – 2-е издание 

– М.: 2016. 

Для учителей: 

1. И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. В 2ч.- М.: 

«Вако», 2004. 

1. .Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. «Методика преподавания литературы», М., 

«Академия», 1999. 

2. И.Ф.Волков. «Теория литературы».М.,»Просвещение», «Владос», 1995. 

3. Т.А.Калганова. «Сочинения различных жанров в старших классах». М., 

«Просвещение»,1997. 

4. «Краткий словарь по эстетике». М., «Просвещение», 1993. 

5. «Краткий словарь литературоведческих терминов». М., «Просвещение», 1985. 

6. Аудиоматериалы. 

7. Видеоматериалы. 

8. Литература в таблицах и схемах. 

9. Журнал «Литература в школе». 

10. Приложение к газете «1 сентября». Литература. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы. 

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест по количеству обучающихся, стулья; 

классная доска; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

ПК, мультимедийная аппаратура 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lit.1september.ru 

2. http://litera.edu.ru 

3. http://www.bibliogid.ru 

4. http://ruslit.ioso.ru 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338487

/Литература+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

Иностранный язык  (английский) 

Базовый уровень 

Рабочая программа учебного курса  английского  языка  для 10 - 11-х классов по УМК 

М.В. Вербицкой серии «Форвард»\ “Forward”  

Данная программа  разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования по иностранному языку 

http://ruslit.ioso.ru/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338487/Литература+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338487/Литература+СОО+ЭЦП.pdf
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(базовый уровень), с авторской программой под редакцией М. В. Вербицкой и обеспечивает 

формирование личностных,  метапредметных и предметных компетенций. 

  

Общая  характеристика учебного курса 

Рабочая программа составлена на 204 ч.(базовый уровень) на уровень среднего общего 

образования. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях  

1.1. Цели и задачи курса английского языка 

УМК“Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  к предметным результатам изучения 

иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей программой  английского языка для 10–11 классов 

предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучающихся, 

которые были представлены на уровнях начального и основного общего образования.  Однако 

уровень среднего общего образования имеет особенности, обусловленные: 

 задачами развития, обучения и воспитания учащихся,  заданными  социальными  

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств;  

 предметным содержанием системы среднего общего образования; 

  психологическими возрастными особенностями  обучаемых. 

На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются 

полученные знания, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств. 

Увеличиваются объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и 

аудирования, а также совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных 

формах. 

Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе комплексного 

обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и 

письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию 

изучаемого языка как инструмента межкультурного общения в современном 
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поликультурном и полиязычном мире. В учебниках по английскому языку для 10–11 классов 

решается задача формирования компетенции использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных  

целях. Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов учебника и  построения на их 

основе самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя проектные задания, 

основанные на использовании Интернета и других средств массовой информации, учащиеся 

осознают роль умений чтения, анализа текста, сформированности умений письма и говорения для 

успешной самореализации. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями английского 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования выделяются два уровня: базовый и углублённый. Овладение базовым уровнем 

является обязательным для достижения обоих уровней обученности, т.е. его содержание 

инвариантно для обоих уровней. Углублённое обучение английскому языку характеризуется более 

тщательной проработкой  материала базового курса, наличием заданий повышенной сложности, 

привлечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных 

(факультативных) курсов, расширяющих содержание программы и придающих ему прикладной 

характер . 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 
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коммуникативных ситуациях. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

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, 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. 
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Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания 

с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

 обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимать  запрашиваемую 

информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

 от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 

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, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах 
различных стилей и жанров главную информацию 

Чтение 

 читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 
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Письменная речь  

 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. 

 

Письменная речь  

 писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу; 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

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. 

 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими 

навыками; 

 расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

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.). 

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). 
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Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to 

love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to 

cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to 

do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 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); 

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. 
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Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

 

 использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование 

 и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной  деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Место учебного предмета « Английский язык»  в учебном плане 
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На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10–11 классах отводится 

210 часов (по 3 часа в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение отдельных 

модулей и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 8 часов. Количество учебных 

недель — 34. 

Распределение учебных часов в УМК серии «Forward»  

 10 класс Всего часов\  учебных 

недель 

11 класс Всего часов\  учебных 

недель 

Кол-во учебных 

недель 

        34  недель Кол-во учебных недель 34 недели 

Часы на изучение 

основных 

разделов (Units) 

        80 часов Часы на изучение 

основных разделов 

(Units) 

        68 часов 

Часы на 

повторение 

(«Think Back!») 

        5 часов Часы на повторение 

(«Think Back!») 

5 часов 

Часы на изучение 

разделов 

«Dialogue of 

cultures» 

        4 часа Часы на подготовку к 

ЕГЭ (Exam Focus & 

Exam Strategies) 

10 часов 

Резервные часы         4 часа Часы на изучение 

разделов «Dialogue of 

cultures» 

4 часа 

Часы на 

контрольные 

работы 

        8 часов Резервные часы 4 часа 

Часы на 

подведение 

итогов и защиту 

проектов 

       4 часа Часы на контрольные 

работы 

8 часов 

Всего  102 учебных часов Часы на подведение 

итогов четверти и 

защиту проектов 

4 часа 

  Всего  102 учебных часов 

 

Содержание курса «Английский язык» уровня среднего общего образования 

            Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с 

друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
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Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование 

 и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной  деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса 

 

5.1. Основная литература и основные информационно - коммуникационные 

                                                          средства  обучения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по английскому языку для 10–11 

классов, являющиеся частью системы УМК «Алгоритм успеха»: 

 учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б.  

Хастингс, Дж.  Каминс Карр, Дж.  Парсон, О.  С.  Миндрул.                                                  

Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М.  В.  Вербицкая, Л.  Уайт, 

Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». 

Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 класса; 

 учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж.  Каминс Карр, 

Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; • электронная форма 

учебника «English, 11. Student’s Book». Авторы: М.  В.  Вербицкая, Дж. Каминс 

Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 • рабочая тетрадь «English, 11. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, 

О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 
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 пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». 

Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. В. Вербицкой 

; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 класса. 

4.  Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: М. В. Вербицкая 

5.   Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. Авторы: 

М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. В. Вербицкой. 

5.2. Дополнительная литература и дополнительные информационно-

коммуникационные средства обучения 

1.  Книги для чтения на английском языке. 

2.  Дополнительные курсы (например, «Деловой английский»). 

3.  Пособия по страноведению. 

4.  Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в Федеральном государствен- 

ном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. 

5.  Двуязычные и толковые/одноязычные словари; электронные словари. 

6.  Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

7. 16. Карты (англоязычных стран, мира, России), изображения гербов и флагов англо- 

язычных стран; портреты выдающихся деятелей культуры, изображения ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей англоязычных стран. 

8. 17. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

9. 18. Электронные библиотеки. 

 

5.3. Технические средства обучения 

1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки 

аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, позволяющий 

работать с мультимедийными приложениями и использовать ресурсы Интернета. 

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков компьютерных форматов 

(например, MP3). 

3. Интерактивная/электронная доска. 

4. Телевизор и видеопроигрыватель. 

5.  Средства телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети. 

6. Web-камера. 

      

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Электронно - образовательные ресурсы: 

Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exams.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgReZp08fg-huygjIjVI2rZcf8RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mingoville.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU6d_UJvb90JSKxbFFVB9hTimgjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voanews.com%2Fspecialenglish&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyjdx0qLvIN6kiPDUluH0pmQgQiw
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http://www.mes-english.com/ 

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

 

6. Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета «Английский язык» 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Английский язык» в 10–11 классах соответствует установкам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

       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 аттестация обучающихся), 

а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

             — оценки трёх  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 как по отношению к содержанию оценки, так и по 

от- ношению к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности  обучающихся  решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения  

обучающимися  заданий базового уровня, которые направлены на контроль достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник научится» на основе  наиболее 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mes-english.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5UdK04K_uhSc22qwJ7WumDXK94A
http://pedsovet.su/
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значимых программных элементов содержания, трактуемых как обязательные для освоения. 

                 Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т. п. 

6.1. Особенности оценки личностных результатов 

                    В соответствии с требованиями ФГОС СОО1 достижение личностных 

результатов не  выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательных организаций. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

                   Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2.      готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации,  в том   числе готовность сделать осознанный выбор профессии;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

      6.2. 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. 

Основными объектами метапредметных результатов являются: 

 — смысловое чтение; 

 — познавательные учебные действия (включая логические приёмы и методы познания, 

специфические    для учебного предмета «Английский язык»);  

—  ИКТ-компетентность; 

 — сформированность  регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть  

 письменные измерительные материалы;    

 ИКТ- компетентности — практическая работа с использованием компьютера;  

 сформированности  регулятивных и коммуникативных учебных действий — 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже 

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

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных  

результатов   является защита обучающимися индивидуального итогового проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/ или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

любая из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338

492/Английский+язык+СОО+ЭЦП.pdf 

 

 

История 

Базовый уровень 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории.  

Рабочая программа общеобразовательного предмета «История. Базовый уровень» 

строится на основе требований к результатам освоения образовательной программы, 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338492/Английский+язык+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338492/Английский+язык+СОО+ЭЦП.pdf
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заложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (10-11 классы), Законом Российской Федерации «Об образования в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  и авторских программ: 

1.«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2012 

2.«История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2012 

3.«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. 

уровень. «Просвещение», 2013 

4.«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение», 2013 

Используемый учебно–методический комплект 

1.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. 

Ревякин. «Просвещение», 2015 

2.  «История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2015 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2015 

4.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2015 

5.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко. «Просвещение», 2015 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 
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базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования 

на уровне среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Целями изучения интегрированного учебного предмета «История» можно назвать: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, 

восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, 

чувство сопричастности со всем происходящим в городе, области, стране. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

 
Классы Объем учебного времени 

(федеральный компонент) 

Разделы программы 
История России Всеобщая 

история 

X класс 68 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIXв.) – не 

менее 36ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIXв)– не менее 

24ч 

XI класс 68 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

24ч 

 

Учебный план ФГОС СОО для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
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форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Ценностные ориентиры содержание учебного предмета 

«История»: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; осознание себя личностью, социально активной, уважающей 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

осознание и принятие традиционных ценностей семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества на примерах исторического 

прошлого осознание своей сопричастности к судьбе Отечества; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; гражданина,осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

— понимание места и роли России в мировой истории 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности организации своей 

деятельности; 

—развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

— 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 умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«История». 

  Личностные результаты освоения выпускниками уровня среднего общего образования 

интегрированного учебного курса «История» должны отражать: 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
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народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности;  

8) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 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. 

 Метапредметные результаты изучения курса «История» на уровне среднего общего 

образования  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;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, 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;  

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 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; 
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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. 

 Содержание учебного интегрированного курса «Россия в мире» в X классе 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24ч.) 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (4ч.) 

Многообразие понятия «история», современные подходы к его пониманию. Сущность 

исторического пространства, взаимосвязь общества и природы в истории человечества. Критерии 

исторического времени. Периодизация исторического процесса. 

История в системе гуманитарных наук. Социальное познание и историческая наука. 

Историческое событие и исторический факт. Исторические источники, их виды. Понятия и 

термины исторической науки. 

История в век глобализации. Альтернативы в истории и тайны истории. 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (8ч.) 

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая 

картина мира.  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Тема 3. Мирв эпоху Средневековья 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 4. Мирв раннее Новое время 
Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  



 

212 

Тема 5. Мир в эпоху становления и развития индустриального общества 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (34 ч.) 

Введение (1ч.) 

Общая характеристика курса. История России – часть всемирной истории. Народы и 

древнейшие государства на территории России. Основные факторы, повлиявшие на историческое 

развитие нашей страны.  

Тема 1. Русь в IX – начале XII вв. (3ч.)  

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Тема 2. От Руси удельной к Московской Руси (5ч.).  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания 

в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.  

Тема 3. Московское царство (3ч.).  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 
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Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Тема 4. Россия в XVIIв. (4ч.) XVIII – середине XIX вв.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Тема 5. Россия в 1п. XVIII в. (3ч.)  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

Тема 6. Российская империя во 2п. XVIII в. (5ч.)  

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности 

экономики России в XVIII в. Идеология и практика «просвещённого абсолютизма». Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Русское Просвещение.  

Тема 7. Россия в 1п. XIX в. (5ч.) 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики 

России в первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм.  

Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине 

XIX в.  

Тема 5. Россия во второй половине XIX в. (5ч.)  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль 

государства в экономической жизни страны.  

Содержание учебного интегрированного курса «Россия в мире» в XI классе. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24ч.) 

Тема 1. Ведущие страны мира на рубеже веков (4ч.) 

Индустриальное общество в начале XX в. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Основные направления НТП, её последствия. Массовая миграция населения. 

Империализм и противоречия его развития. Социальный реформизм в начале века.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Кризис классических идеологий и 

поиск новых моделей общественного развития. Социалистическое движение. Рабочее движение. 

Национализм. 

Международная обстановка в начале XX в. Предпосылки Первой мировой войны. 

Тройственный союз. Антанта. 

Духовный кризис индустриального общества в начале XX в. 

Тема 2. Первая мировая война 1914 – 1918гг. (3ч.) 

Июльский кризис и начало войны. Цели и планы участников войны. Основные этапы и 

военные действия. Внутреннее положение в воюющих странах. Революция 1917г. в России и 

Брестский мир. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Последствия 

войны: революции и распад империй. США и страны Европы в 1920-е годы. 

Тема 3. Социально-политическое развитие ведущих стран Запада в 1930-е годы (4ч.). 
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода: США – «новый курс» Ф. 

Рузвельта; Франция, Великобритания в 1930-е гг. Фашизм и тоталитарные режимы в 

1930-е гг.: фашизм в Италии; Гражданская война в Испании. Фашизм в Германии. 

Международные отношения в 1930-е гг. 

Тема 4. Вторая мировая война 1939 – 1945гг. (4ч.) 
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Начало Второй мировой войны. Странная война. Поражение Франции. Начало Великой 

Отечественной войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 

Коренной перелом в ходе войны. Движение Сопротивления. Завершающий период: Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 5. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» (2ч.) 
Послевоенное мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс. «Холодная война», её характерные признаки. Военно-политические 

блоки. 

Тема 6. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1980 гг. (4ч.) 
Особенности экономического восстановления, экономическая интеграция. Государственное 

регулирование и переход к смешанной экономике. Государство благосостояния. Социальная 

структура индустриального общества. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного 

общества. Социальные движения: протестные формы общественных движений, проблема 

политического терроризма. Страны Запада во 2п. XX - XXI в. 

Тема 7. Социально-политическая трансформация в Восточной Европе во 2п. XX - XXI 

в. (1ч.) 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Революции 1989 – 1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны ЦВЕ и ЕС. 

Тема 8. Международные отношения во 2п. XX - XXI в. (1ч.) 
Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. Движение неприсоединения. Роль ООН. 

Западноевропейская интеграция. Расширение НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Итоговое повторение (1ч). 

ИСТОРИЯ РОССИИ (34 ч.) 

Введение (1ч.) Проблема периодизации истории России (XX – начало XXIв.). Место 

истории России во всемирно-историческом процессе. 

Тема 1. Россия в начале XX в. (7ч.). 
Население страны. Территория Российской империи. Народы и племена. Вероисповедание 

народов империи. Сословия российского общества. Сельский мир и городское общество. 

Государственная символика Российской империи. 

Экономическое развитие. Основные факторы подъёма. Концепция «Россия – страна 

поздней индустриализации». Итоги развития российской экономики в начале XX в. Иностранный 

капитал, его роль в развитии России. Государственные финансы и внешняя торговля. 

Монополистические объединения. Банки. Российские магнаты. Экономическая политика С.Ю. 

Витте, её черты. Роль государства в регулировании экономики. 

Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. Противоречия 

российского общества. Создание РСДРП, её программа, раскол на большевиков и меньшевиков. 

Эсеры: их программа, тактика террора. С.В. Зубатов и зубатовщина. Петербургское объединение 

рабочих во главе с Г. Гапоном. 

Первая русская революция 1905-1907гг.: причины, основные события, историческое 

значение. 

Думская монархия. Манифест 17 октября 1905г., его положения. Основные 

государственные законы Российской империи (апрель 1906г.). Формирование новых политических 

партий. Первая и Вторая Государственные думы. Избирательный закон от 3 июня 1907г. и его 

значение. 

Столыпинская аграрная реформа: положения, итоги и оценки реформы. 

Внешняя политика России. Гаагская конференция 1899г. Русско-японская война 1904-

1905гг.: причины, сражения. Портсмутский мирный договор, его условия. Тройственный союз и 

Антанта. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918гг.: причины и начало. План А. 

Шлиффена. Боевые действия. Герои Первой мировой войны. Позиция большевиков по 

отношению к мировой войне. Министерская «чехарда». Убийство Г. Распутина. 
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Духовная жизнь Образование и наука. Великие путешественники, историки и философы. 

«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства» и его деятели. «Чеховские годы» русской 

литературы. М. Горький. Символисты и акмеисты. Архитектурный стиль модерн (Ф.О. Шехтель). 

Русские сезоны в Париже. Ф.И. Шаляпин. Открытие МХТ, творчество В.Э. Мейерхольда. Русский 

кинематограф. 

Тема 2. Революция и гражданская война в России (4ч.).  

Крушение монархии. Февральская революция. Двоевластие в стране. Тактика большевиков 

весной 1917г. Кризисы Временного правительства. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Ленинский курс на вооруженное восстание. 

Октябрьский вооружённый переворот. Второй Всероссийский съезд Советов, его декреты. 

Учредительное собрание, его судьба. Брестский мир. «Военный коммунизм» и его основные 

черты. Гражданская война весной – летом 1918г. Эсеровский мятеж 6 июля 1918г. 

Конституция РСФСР 1918г. Государственные символы РСФСР. 

Гражданская война 1918-1920гг. и военная интервенция. Создание Красной армии и Белое 

движение. Советско-польская война: причины, ход, итоги, последствия. Рижский мир, его условия. 

Разгром П.Н. Врангеля в Крыму. Дальневосточная республика. Крестьянский фронт. Махновщина.  

Причины победы большевиков и исторические уроки Гражданской войны в России. 

Антоновщина. Восстание в Кронштадте и его подавление.    

Тема 3. СССР на пути социалистического строительства (5ч.).  

НЭП: цели и задачи. Продналог и свобода торговли. Денежная реформа 1922 – 1924гг. 

Концессии. Дискуссии по поводу НЭПа, причины его свёртывания. 

Образование СССР и международное положение страны. Предпосылки объединения 

советских республик. План автономизации и план федерации. Конституция СССР 1924г. 

Создание Коммунистического Интернационала. Деятельность Коминтерна в 1920 – 1930-е 

гг. 

Выход Советской России на международную арену. Конференция в Генуе, договор в 

Рапалло. «Год признания» СССР – 1924г. Вступление в Лигу Наций. Фашизм, Гражданская война 

в Испании. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Строительство социализма в отдельно взятой стране. Курс на форсированную 

индустриализацию. Пятилетки. Стахановское движение. Милитаризация экономики. Карточная 

система. 

Сталинский политический режим. Социальная структура советского общества. 

Конституция 1936г. 

Коллективизация. 1929г. – «год великого перелома», политика раскулачивания. Голод 1932-

1933гг. и его последствия. Итоги коллективизации. Введение паспортной системы. 

Советская идеология и культура. Культурная революция и воспитание народных масс «в 

духе коммунизма». Эмиграция. «Смена вех» и её идеология. 

Политика «Долой неграмотность!» и первые успехи. Развитие образования. Наука. 

Утверждения социалистического реализма. «Пролеткульт», его деятельность. Литература. 

Живопись. Кино. 

Репрессии в отношении деятелей культуры. 

Новая идеология – «История ВКП(б). Краткий курс». Население страны по данным 

Всесоюзных переписей населения 1937 и 1939гг. 

Тема 4. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (7ч). 

СССР в предвоенном мире. Подготовка Германии к войне: аншлюс Австрии, оформление 

Антикоминтерновского пакта. Срыв англо-франко-советских переговоров. Пакт Молотова – 

Риббентропа. 

Начало Второй мировой войны. Укрепление Советским Союзом своих геостратегических 

позиций. Раздел Польши. 

Советско-финляндская война. Вхождение Прибалтийских государств в состав 

СССР. Заключение пакта о нейтралитете СССР и Японии. 
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План «Барбаросса» и нападение Германии на Советский Союз. Начальный период войны, 

причины поражения Красной Армии. Московская битва, её историческое значение. Приказ №227 

от 28 июля 1942г. Оккупационная политика Германии. 

Коренной перелом. Победа под Сталинградом. Партизанское движение. Битва на Курской 

дуге. 

Государство и церковь, избрание патриарха Московского и всея Руси. 

Победы Красной армии в 1944-1945 гг.: операция «Багратион», битва за Берлин и 

капитуляция Германии. 

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. 

Союзнические отношения и советская дипломатия. Антигитлеровская коалиция. Решения 

конференций, поставки по ленд-лизу. 

Тыл в годы войны. Мобилизация экономики. Жизнь населения в тылу. Искусство в годы 

войны. 

Источники победы. Герои войны. Роль советско-германского фронта во Второй мировой 

войне. 

Тема 5. Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам (5ч.)  

Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление народного 

хозяйства. Ожидание перемен и сталинская стратегия послевоенного развития. 

СССР и формирование социалистической системы, учреждение Коминформа и СЭВ. 

Начало «холодной войны». 

Послевоенная деятельность И.В. Сталина и его окружения. Политические процессы. 

Заключённые и спецпоселенцы после войны. 

Сталинские преемники и борьба за власть. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущёв – два 

реформатора сталинской политической школы. Освоение целины. Совнархозы и реформа 

управления. Жилищное строительство. XX съезд КПСС о культе личности. Начало политической 

реабилитации. Попытка Н.С. Хрущёва реформировать партию. Причины отставки реформатора. 

Оценки деятельности Хрущёва. 

Внешняя политика СССР в годы реформ. СССР и соцстраны, создание ОВД.События в 

Польше и Венгрии в 1956г. Советско-китайские отношения в 1950-1960-е гг. Отношения СССР со 

странами Запада и «третьего мира». Берлинская стена. Карибский кризис, его разрешение. 

Идеология, образование, наука и культура в послевоенные годы. Переход к всеобщему 

семилетнему образованию. Достижения СССР в НТР и развитии космонавтики. Наукограды. 

Литература, живопись, архитектура. Идеологический контроль партии. Борьба с 

космополитизмом. Строительство метро и высоток. Живопись (П.Д. Корин). 

«Оттепель» в культуре. Творчество Д.А. Гранина, А.И. Солженицына. «Новый мир» А.Т. 

Твардовского. Позия. Фронтовая проза. Фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1957г. 

Кинематограф. Музыка. 

Б.Л. Пастернак и публикация романа «Доктор Живаго» за границей. 

Тема 6. СССР: от сверхдержавы к распаду (6ч.)  

Время консерваторов: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Косыгинские реформы во 2п. 1960-х 

гг.: достижения, просчёты, оценки. Социальные процессы внутри советского общества. 

Конституция СССР 1977г. о построении «развитого социализма» и «общенародного государства» 

в стране. 

Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Обострение советско-китайских 

отношений. Военно-стратегический паритет с США. «Программа мира». Временное соглашение 

ОСВ-1 и Договор по ограничению систем ПРО. Хельсинкское соглашение 1975г. Новый виток 

«холодной войны» и программа СОИ (стратегическая оборонная инициатива) США. 

События в Чехословакии 1968г. и «доктрина Брежнева». 

Вступление советских войск в Афганистан, оценка этого события с отечественной 

историографии. 

Движение диссидентов и перемены общественных настроений в СССР. Самиздат. 

А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». Академик А.Д. Сахаров, его оценка 

общественного развития страны. 
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Образование и наука. Переход к всеобщему среднему образованию. 

Литература и искусство. Военная проза, эпопея К.М. Симонова «Живые и мёртвые». 

Писатели-«деревенщики», творчество поэта Н.М. Рубцова. Публикация М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Архитектура новых общественных зданий: Останкинская башня. 

Театральное искусство: театр на Таганке, «Современник», Ленинградский Большой 

драматический театр (БДТ) Г.А. Товстоногова. Балеты Ю.Н. Григоровича. 

Кинематограф (А.А. Тарковский, В.М. Шукшин, Н.С. Михалков, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай 

и др.). Авторская песня. 

Начало перестройки. Политический портрет М.С. Горбачёва. Начало преобразований. 

Чернобыль. Новый внешнеполитический курс страны. 

Реформы М.С. Горбачёва. Гласность. Политика «ускорения» и экономические реформы. 

XIX Всесоюзная партийная конференция и начало политической реформы в стране. Первые 

демократические выборы, оформление политической оппозиции. Избрание М.С. Горбачёва 

Президентом СССР и отмена 6-й статьи Конституции. Кризис КПСС. 

Внешнеполитические новации М.С. Горбачёва: прекращение Афганской войны, роспуск 

ОВД, объединение Германии. 

Распад СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Выступление ГКЧП и его 

последствия. Создание СНГ. 

Тема 7. На пути к демократической России (5ч.) 

РФ – суверенное государство. Усиление сепаратизма. Новый Федеративный договор. 

Чеченская война и Хасавюртовские соглашения. 

Политический кризис 1993г. и победа Президента Б.Н. Ельцина, ликвидация власти 

Советов в России. Конституция РФ 1993г. Политические партии и выборы в парламент. 

Экономические реформы и их социальные последствия. Программа «500 дней». Е.Т. Гайдар 

и курс на «шоковую терапию». Перемены в общественном сознании россиян: от ожиданий к 

разочарованию. 

Приватизация государственной собственности. Социальное расслоение и криминализация 

общества. Финансово-экономический кризис 1998г., его причины и меры государства. 

Внешнеполитический курс России. Попытки интеграции бывших советских республик в 

рамках СНГ. Российско-белорусские отношения. Россия – Запад. Ратификация Договора СНВ-1. 

Расширение НАТО на восток. Агрессия в Югославии. Развитие отношений России с Китаем. 

Российская культура. Российская наука и «утечка мозгов» за рубеж. 

Новые веяния в литературе, искусстве, музыке. Молодёжная культура и русский рок. 

Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента В.В. Путина. 

Выстраивание «вертикали власти». Административные реформы. Урегулирование чеченского 

вопроса и борьба с терроризмом. 

Президентская деятельность Д.А. Медведева. 

Российская экономика – основные черты, противоречия, итоги развития. Мировой 

финансовый кризис 2007г. и меры правительства по его преодолению. Демографические 

проблемы России и пути их решения. 

Особенности внешней политики России на современном этапе. 

Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы, их итоги. Партийное строительство 

и лидеры фракций 

 

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; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 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. 

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. у 

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-на-Дону, 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. 
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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. 

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». 

 
Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340451

/История+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

 

 

 

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%2Fmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340451/История+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340451/История+СОО+ЭЦП.pdf
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География 

Базовый уровень 

     Рабочая программа разработана по географии 10-11 классы (базовый уровень) на основе 

авторской программы для 10-11 класса автор Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство 

Русское слово и в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2012 года 

- Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

- Положение МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

Цели и задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов 

и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс делится на две части: «Общая характеристика мира» и «Региональный 

обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так в одну тему 

«Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, 

посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой 

темы должно происходить после темы «Население мира». Тема «Политическая карта мира» 

перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине.  

Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить  курс на две равноценные 

и вполне самостоятельные части. Курс изучается в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу 

в неделю. Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран 

современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации стран 

по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о 

населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без 

представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. Спецификой этой 

программы также является и включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта 

тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической 

географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается  частью 

мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.  
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В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. Изложение материала 

открывается короткой, но очень важной темой «Современная география», в ней речь идет о 

сущности современной географии вообще и социально-экономической географии в частности. 

Здесь рассматривается круг проблем, которые решает географическая наука, а также 

используемые ею научные методы. Тема «Страны современного мира» дает представление о 

государственном устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического 

развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика. Тема «География населения мира» рассказывает о динамике 

численности населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит 

будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный 

вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и 

территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам 

уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также 

реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. Следующая тема, которую 

для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и общества», также во многом 

посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие современного 

производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не являются 

неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, 

снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических проблем. 

Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. Далее рассмотрен общий обзор 

мирового хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем ввиду огромной сложности 

многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. 

Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве цифровых показателей, 

характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция обусловлена рядом причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в 

таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. 
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Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех 

глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось в 

соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех глобальных проблем, демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, 

а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 

политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: 

учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура 

мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, 

Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что 

характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего 

региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне 

субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны 

несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, 

выделяющейся своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный 

курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на 

изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не 

дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная 

характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция 

взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы 

второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика, экология. Содержание учебного материала охватывает все аспекты 

содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне 

в условиях среднего общего образования. В процессе изучения курса важно опираться на 

исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы 

во всех сферах будущей деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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        География в средней школе изучается в 10 и 11 классах. Общее число учебных часов за два 

года обучения — 68, по 34 часа в неделю. На промежуточный и итоговый контроль за два года 

обучения приходятся – 11 часов, так же на практические работы отводится – 13 часов. 

         В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

среднего (полного) общего образования предшествует курс географии в основной школе — 

учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных, социально-ориентированных 

знаний о Земле, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессах, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

     В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в средней школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования.  

Программа по географии для среднего общего образования составлена из расчета часов, 

отведенных на предмет   учебным планом (в части, формируемой участниками образовательного 

процесса) образовательных учреждений среднего общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 



 

224 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 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; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;                  

Метапредметные  результаты обучения географии: 

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 
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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, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

1.  формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком,    о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для   решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном,    многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 
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культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование  умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание предметного курса 

Часть 1. Общая характеристика мира 

 Современная география  

     География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

     Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны 

с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира 
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      Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и 

демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». 

Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. 

     Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты. 

      Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

     Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. 

     Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и 

демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». 

     Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

населения и формы его расселения. 

Основные понятия:  демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. 

Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых государственным 

языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 

  Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный 

и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство.      Воздействие на природу. 

Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. 
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     Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

     Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

     Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

     Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади 

лесов планеты, его масштабы и последствия. 

     Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

     Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 

роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

   Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 
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Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы 

стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

    Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. 

Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства 

    Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран. 

     Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная 

и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

    Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран. 

     Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление комплексной характеристики отрасли 

мирового хозяйства. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 
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     Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

      Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира.  Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. 

Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 

зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

     Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 
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южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Особенности европейских субрегионов.  

     Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 

химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. 

Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 

этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (9 часов) 

      Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского 

хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная 

и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 
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      Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных 

китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные 

сельскохозяйственные районы.  Международные экономические связи; свободные 

экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.  Международные экономические 

связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 
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Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

     Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География 

основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

     Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и 

ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, 

основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и 
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минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты 

развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) 

страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место 

Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна 

кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 

     Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль 

Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-

добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского 

хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  
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Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

     Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

     Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      После окончания курса «Социальная и экономическая география мира» учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
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и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Домогацких, Е. М. География: Экономическая и социальная география мира : в 2 частях. 

Ч.1. Общая характеристика мира и  Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2014. 

2. Домогацких, Е. М. Атлас и контурная карта по географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. 

И. Алексеевского «География: Экономическая и социальная географии мира». 10-11 

классы: в 2 ч.  / Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2018. 

3. учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий; 

      4. стенды для постоянных и временных экспозиций; 

5. комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

6.   компьютер; 

7. мультимедиа-проектор; 

8. коллекция медиаресурсов, в том числе  электронные приложения к       учебникам, 

обучающие программы; 

9. комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по разделам 

школьного курса географии; 

10. комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

11. библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

12. картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 
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Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338490

/География+СОО+ЭЦП.pdf 

 Экономика 

Углубленный уровень 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: ЭКОНОМИКА: 

Углубленный уровень, 136 ч. Автор программы – Лавренева Е.Б. Сборник примерных программ: 

обществознание, экономика, право (на основе ФГОС СОО) 10-11 классы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2013.  

 Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном 

перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. / под ред. С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова – 21-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 Программа общеобразовательного предмета «Экономика. Углубленный уровень» 

строится на основе требований к результатам освоения образовательной программы, заложенных 

в  

 Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(10-11 классы),  

 Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

      Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов 

образовательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, историей, 

географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и 

некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). 

           Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира 

у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической 

действительности. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и 

учителя осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач, учащиеся 

осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного 

экономического знания необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на 

углубленном уровне изучения экономики, учащиеся исследуют основные этапы формирования 

экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися 

культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов их 

достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реализацию 

проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр как в 

рамках самого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами 

области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией, политологией, 

социологией, психологией, культурологией), а также экономической географией и историей. 

Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать сущность 

экономических явлений и процессов, объяснять их историческое развитие и 

географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны устанавливаться 

межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное представление 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338490/География+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338490/География+СОО+ЭЦП.pdf
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и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и пространстве. 

          Методологической основой данной программы является системно-деятельностный 

подход (что указано во ФГОС). Это означает, что особым образом структурировано содержание 

курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию 

соответствует технология обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, 

проблемную лекцию, практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет 

критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и 

умения) оценивается и как именно (по каким критериям). 

         Цели образовательной деятельности на уроках экономики 

Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и 

прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 

собственность. 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 

характера, в том числе исследовательские проекты; 

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 

общества, экономических институтов. 

 

         Место учебного предмета в учебном плане определяется школой. Курс рассчитан на 

136 часов в течение 10 и 11 класса.  

Предмет  изучается по 2 часа в неделю в 10-11 классе – 68 часов в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою 

и чужую собственность. 

 Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 
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акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет - ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических 

явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, 

домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая 

политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего все 

два типа заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

          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, практические 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: 

1. определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

2. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

3. 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. 
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           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 повторительно-обобщающими 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. 

             Содержание программы 10 класс (68 часов) 
Курс 10 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, 

истории экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, 

других людей, экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Глава I. Введение в экономику 
Тема 1.1. Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление 

связи хозяйства с другими сферами жизни общества (политической, социальной, правовой, 

духовной) Характеристика особенностей развития хозяйства в первобытном, древнем, 

средневековом, новом и новейших обществах. 

Тема 1.2. Анализ исследовательской задачи. Определение методов ее решения. Постановка 

учебной задачи. Планирование решения учебной и исследовательской задачи.  

Тема 1.3. Построение понятия «экономика». Характеристика развития экономической 

мысли в древности (Ксенофонт, Аристотель), в    

Новое время (меркантилизм, физиократия). 

Тема 1.4. Характеристика основных идей классической политической экономии (У. 

Петти, А. Смит, Д. Рикардо), марксизма маржинализма (А. Маршалл, К. Менгер, У. Джевонс). 

Тема 1.5. Характеристика основных идей институционализма (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. 

Митчелл), кейнсианства, неолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), неоклассического синтеза (П. 

Самуэльсон), монетаризма (М. Фридман). 

Тема 1.6. Характеристика современной экономики как экономической теории 

(микроэкономика, макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование 

методов, используемых в экономике (моделирование, анализ экономических источников, 

синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). Разграничение понятий 

«номинальные» и «реальные величины». 

Тема 1.7. Анализ поведения потребителя. Характеристика потребностей человека и 

способов их удовлетворения. Изучение закона убывающей предельной полезности и правила 

максимизации полезности. Построение кривых безразличия и бюджетного ограничения. 

Определение понятия «потребительское равновесие». 

Тема 1.8. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как 

способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства и факторных 

доходов. Характеристика проблемы рационального выбора. Построение понятий 

«альтернативная стоимость» и «кривая производственных возможностей». 

Тема 1.9. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.10. Тематический контроль по 1-му разделу. 

Глава II. Экономические системы 
Тема 2.11. Виды собственности. Понятие собственности. Определение понятия 

«собственность как система отношений». Анализ исторического развития собственности 

и формирования различных её видов: общинной, частной, государственной, личной, 

муниципальной. 
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Тема 2.12. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение 

понятия «экономическая система».  

Выделение критериев, различающих типы экономических систем (ведущий тип 

собственности, роль государства, степень свободы конкуренции и предпринимательства, тип 

ценообразования). Характеристика традиционной экономической системы. Выявление 

особенностей развития традиционной экономической системы в различные исторические эпохи. 

Тема 2.13. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. 

Анализ исторических условий формирования рыночной экономической системы. Характеристика 

рыночной экономической системы. Выделение особенностей поведения продавца, покупателя, 

производителя, потребителя. Анализ исторических условий внедрения централизованной 

экономической системы. Характеристика централизованной экономической системы. 

Рассмотрение опыта СССР. 

Тема 2.14. Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее 

эффективная модель экономической системы». Анализ исторических условий формирования мо-

делей смешанных экономических систем. Рассмотрение опыта стран Западной Европы, США, 

Китая, Индии. Тема 2.15. Тематический контроль по 2-му разделу. 

Глава III. Рынок 
Тема 3.16. Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. .Построение понятия «рынок». 

Выявление функций рынка. Построение понятий «спрос», «величина спроса». Формулирование 

закона спроса. Построение графика спроса. Характеристика факторов, влияющих на спрос 

(величина денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цена 

на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). Решение 

практических задач. 

Тема 3.17. Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Построение 

понятий «предложение», «величина предложения». Формулирование закона предложения. 

Построение графика предложения. Характеристика факторов, влияющих на предложение (цены на 

ресурсы, изменение технологий производства, изменение налогов и дотаций, ожидание изменений 

цен, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, количество продавцов). Решение 

практических задач. 

Тема 3.18. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели 

рыночного равновесия. Определение равновесной цены и равновесного количества. Изменение 

рыночного равновесия под воздействием детерминант спроса и предложения (анализ графиков). 

Анализ воздействия внешних сил на рыночное равновесие. Построение графика, 

иллюстрирующего дефицит и избыток на рынке. Определение последствий воздействия 

государства на рынок. 

Тема 3.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 3.20. Тематический контроль по 3-му разделу. 

Глава IV. Экономика фирмы.  Предпринимательство 
Тема 4.21. Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в 

деятельности фирмы. Построение понятия «фирма как коммерческая организация». Определение 

причин появления коммерческой деятельности и роли предпринимательства в современном 

обществе. Построение понятий «общий продукт», «средний продукт», «предельный продукт». 

Характеристика издержек фирмы (общие издержки, переменные, постоянные; бухгалтерские и 

экономические издержки). Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». 

6.Характеристика закона убывающей эффективности. 

Тема 4.22. Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки. Определение 

оптимального размера фирмы. Выявление сути эффекта масштаба (положительного, 

отрицательного, неизменного). Определение роли малого бизнеса в экономике. Характеристика 

средних предприятий. Анализ преимуществ и недостатков крупных фирм. 

Тема 4.23. Формы организации предпринимательства. Виды объединений 

бизнеса. Характеристика форм организации предпринимательства (индивидуальное 

предпринимательство, хозяйственные товарищества (полное и коммандитное) и 

общества (ООО, ОДО, ОАО), производственный кооператив, унитарное предприятие). 
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Анализ причин объединения бизнеса. Характеристика горизонтальных, вертикальных и 

диверсифицированных объединений. Выделение особенностей холдинга и предпринимательских 

сетей. 

Тема 4.24. Менеджмент и его функции. Организация предприятия. Определение понятия 

«менеджмент». Характеристика функций менеджмента. Выделение особенностей менеджмента в 

малом, среднем и крупном бизнесе. Характеристика различных видов организационных структур. 

Построение организационной структуры для своего предприятия. Описание оргмодели 

(структура, функциональные места и связи между ними). 

Тема 4.25. Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение понятия «маркетинг». 

Характеристика функций маркетинга. Определение роли рекламы в деятельности фирмы. 

Построение алгоритма маркетингового исследования. Планирование простого маркетингового 

исследования. Анализ результатов исследования и определение вариантов его использования. 

Тема 4.26. Характеристика современной экономики как экономической теории 

(микроэкономика, макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование 

методов, используемых в экономике (моделирование, анализ экономических источников, синтез, 

обобщение, дедукция, индукция, классификация). Разграничение понятий «номинальные» и 

«реальные величины». 

Тема 4.27. Экономическая игра «Бизнес». 

Тема 4.28. Тематический контроль по 4-му разделу. 

Глава V. Типы рыночной структуры 
Тема 5.29. Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение 

понятия «тип рыночной структуры».  

Выделение критериев, определяющих тип рыночной структуры (тип товара, наличие 

барьеров на вхождение в рынок, количество фирм, возможность влиять на цену, размер фирм). 

Характеристика совершенной конкуренции. Выделение особенностей общего, среднего, 

предельного доходов фирмы, оптимального выпуска продукции и состояния равновесия 

конкурентной фирмы. 

Тема 5.30. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Характеристика 

монополистической конкуренции. Выделение особенностей производства фирм, действующих на 

рынке монополистической конкуренции. Характеристика олигополии и олигополистической 

взаимозависимости. Выделение особенностей поведения фирм, работающих на 

олигополистическом рынке (олигополистический сговор). 

Тема 5.31. Монополия и её виды. Характеристика монополии и монопсонии. Определение 

сути и последствий ценовой дискриминации. Анализ деятельности естественных монополий в 

России. 

Тема5.32. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 5.33. Тематический контроль по 5-му разделу. 

Глава VI. Рынки факторов производства 
Тема 6.34. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Определение 

особенностей рынков факторов производства. Формулирование понятия «производный спрос». 

Анализ рынка труда. Определение факторов, влияющих на заработную плату. Характеристика 

роли государства на рынке труда. 

Тема 6.35. Рынок земли. Рынок капитала. Выявление особенностей рынка земли (спрос на 

землю, предложение земли). Определение понятия «экономическая рента» и её видов. Построение 

графика рыночного равновесия на рынке земли. Анализ рынка капитала (денежный и реальный 

капитал). Определение понятия «процент» и его видов. Характеристика процесса инвестирования. 

 

Тема 6.36. Особенности человеческого капитала. Выявление особенностей человеческого 

капитала. 2.Обсуждение способов формирования человеческого капитала в современных условиях 

российского общества. 

Тема 6.37. Тематический контроль по 6-му разделу. 

Глава VII. Итоговое повторение. Резерв – 2 часа 
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Содержание программы. 11 класс (68 часов) 

Курс 11 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, 

истории экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, 

других людей, экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Глава I. Экономический рост и развитие 

Тема 1.1. Определение понятия «национальная экономика». Характеристика структуры 

национальной экономики. 

Тема 1.2. Формулирование понятий «доход», «потребление», «сбережение». Характеристика 

равновесного и неравновесного состояния экономики. 

Тема 1.3. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка 

учебной задачи. Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 1.4. Определение назначения системы национальных счетов. Установление связи 

между показателями системы национальных счетов. Определение понятий ВВП, ВНП, НД. 

Тема 1.5. Расчёт ВВП методом суммирования потока доходов и методом суммирования 

потока затрат. Расчёт ВНП, НД (от ВНП и от доходов), располагаемого дохода. 

Тема 1.6. Анализ содержания понятия «экономический рост». Определение динамики 

реального ВВП как показателя экономического роста. Определение вклада труда, капитала и сово-

купной факторной производительности в прирост ВВП. 

Тема 1.7. Анализ экстенсивных факторов экономического роста. Исследование 

исторических примеров экстенсивного роста. Анализ интенсивных факторов экономического 

роста. Исследование исторических примеров интенсивного роста. 

Тема 1.8 Построение понятия «экономическое развитие». Отличие понятий 

«экономический рост» и «Экономическое развитие». Определение способов экономического роста 

в современном обществе. 

Тема 1.9. Анализ современных моделей экономического развития (на примере экономики 

Японии, Китая, США и др. по выбору) 

Тема 1.10. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.11. Тематический контроль по 1-му разделу. 

Глава II. Экономические колебания. Инфляция 
Тема 2.12. Анализ исторического развития рыночной экономики. Определение колебаний 

экономического развития. Характеристика внешних и внутренних причин экономических 

колебаний. 

Тема 2.13. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. 

Постановка учебной задачи. Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 2.14. Анализ структуры населения страны с точки зрения занятости. Определение 

понятий «рабочая сила», «занятые», «безработные». Расчёт нормы безработицы и определение её 

естественного уровня. 

Тема 2.15. Характеристика видов безработицы: фрикционной, структурной, циклической, 

сезонной, скрытой. Анализ экономических и социальных последствий безработицы. Определение 

роли государства в решении проблемы безработицы. 

Тема 2.16. Построение понятия инфляции. Характеристика форм инфляции: нормальной, 

умеренной, галопирующей, гиперинфляции. Расчёт нормы инфляции. 

Тема 2.17. Выявление причин инфляции: инфляции издержек, инфляции спроса, 

инфляционных ожиданий. Определение последствий нормальной, умеренной, галопирующей и 

гиперинфляции. 

Тема 2.18. Определение понятия «экономический цикл». Построение модели 

экономического цикла (характеристика фаз экономического цикла). 

Тема 2.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 2.20. Тематический контроль по 2-му разделу. 
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Глава III. Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая системы 
Тема 3.21. Анализ практической задачи. Формулирование целей проекта. Постановка 

учебной задачи. Планирование решения Учебной и практической задач. 

Тема 3.22. Построение понятия «деньги». Выявление функции денег как средства обмена, 

средства измерения стоимости, средства платежа, средства образования и накопления сбережений. 

Характеристика видов денег: товарных и кредитных. Характеристика денег. 

Тема 3.23. Характеристика структуры денежной системы. Характеристика денежных 

агрегатов и денежной массы. Определение понятия «денежный рынок». Анализ спроса и 

предложения на денежном рынке. 

Тема 3.24. Анализ исторического развития банковской системы. Характеристика банка как 

социального института. Выделение видов банков и структуры банковских операций. 

Тема 3.25. Определение особенностей коммерческого банка. Определение понятия и 

функций Центрального банка. Описание баланса Центрального банка. Характеристика нормы 

обязательных резервов и ставки рефинансирования. 

Тема 3.26. Характеристика банковской системы РФ на основе анализа статистических 

данных и аналитических статей о деятельности банков. 

Тема 3.27. Построение понятия «финансы» и их структуры: негосударственных и 

государственных финансов. 

Тема 3.28. Построение понятия «государственный бюджет». Исследование структуры 

государственного бюджета: доходов и расходов. Анализ Государственного бюджета РФ. 

Тема 3.29. Построение понятия «государственный долг». Выявление причин формирования 

государственного долга. Анализ структуры государственного долга РФ. Характеристика послед-

ствий увеличения государственного долга. 

Тема 3.30. Построение понятий «налог», «сбор», «пошлина». Характеристика налоговой 

системы и её видов. Определение прогрессивной, регрессивной и пропорциональной систем 

налогообложения. 

Тема 3.31. Определение понятий «прямые» и «косвенные налоги». Характеристика 

различных видов прямых и косвенных налогов. 

Тема 3.32. Определение основания разделения налогов на федеральные, региональные и 

местные. Характеристика налогов в РФ, относящихся к федеральным, региональным и местным. 

Тема 3.33. Выделение особенностей налоговой системы в России. Анализ налоговых систем 

различных государств. 

Тема 3.34. Экономическая игра «Разработка и принятие государственного бюджета». 

Рефлексия. 

Тема 3.35. Тематический контроль по 3-му разделу 

Глава IV. Экономическая политика государства 
Тема 4.36. Определение недостатков рыночной экономики и их последствий. 

Формулирование понятий «общественное благо», «положительные и отрицательные внешние 

эффекты». Характеристика функций государства в рыночной экономике. 

Тема 4.37. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. 

Постановка учебной задачи. Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 4.38. Формулирование понятия «государственная экономическая политика». 

Характеристика мер кредитно-денежной экономической политики: изменения ставки 

рефинансирования, изменения нормы обязательных резервов, операций на открытом рынке. 

Тема 4.39. Характеристика мер бюджетно-финансовой экономической политики: изменения 

расходной части государственного бюджета, изменения ставок прямых и косвенных налогов, 

изменения норм финансирования фундаментальных исследований, образования и 

инфраструктурных проектов. 

Тема 4.40. Анализ целей кредитно-денежной политики российского правительства. 

Исследование средств достижения целей и результатов кредитно-денежной политики. 

Анализ целей бюджетно-финансовой политики российского правительства. Ис-

следование средств достижения целей и результатов бюджетно- финансовой политики. 

Тема 4.41. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 
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Тема 4.42. Тематический контроль по 4-му разделу. 

Глава V. Мировая экономика 
Тема 5.43. Построение модели мирового хозяйства. Выявление тенденций развития 

хозяйства. Анализ причин и последствий глобализации. Построение понятия «интеграция». Харак-

теристика интеграционных объединений. 

Тема 5.44. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. 

Постановка учебной задачи. Планирование Решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 5.45. Построение понятия «международная торговля». Выявление тенденций развития 

международной торговли в конце XIX — начале XX в. Характеристика особенностей торговли 

услугами. Построение понятия «внешнеторговая политика». Характеристика протекционизма и 

либерализации. 

Тема 5.46. Определений понятий «валюта», «валютный курс». Построение понятий 

«мировая валютная система». Характеристика мировых валютных систем: Парижской, Бреттон-

Вудской, Ямайской. Характеристика валютной политики и её видов. 

Тема 5.47. Определение понятия «инвестиции». Определение прямых и портфельных 

инвестиций. 

Тема 5.48. Выделение признаков международной организации. Характеристика 

международных финансовых, торговых, интеграционных организаций. 

Тема 5.49. Анализ мировых тенденций экономического развития. Определение понятия 

«мировой финансовый кризис». Построение карты экономического развития мира по выделенным 

критериям. 

Тема 5.50. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 5.51. Тематический контроль по 5-му разделу. 

Глава VI. Российская экономика 
Тема 6.52. Характеристика экономического развития российской экономики после распада 

СССР в 1991г. Выявление проблем экономики. Анализ экономических реформ в 1991—2000 гг. 

Характеристика результатов реформ. 

Тема 6.53. Выявление тенденций развития российской экономики в начале XX в. 

Характеристика экономических преобразований и их результатов. 

Тема 6.54. Анализ структуры производства российской экономики: доли сельского 

хозяйства, промышленности, сферы услуг. Характеристика качественных изменений в отраслях 

хозяйства (на основе анализа статистических данных и научно-публицистических статей). 

Тема 6.55. Построение графиков изменения российского импорта и экспорта с 1992 г. по 

настоящее время. Выявление причин и последствий современной структуры экспорта-импорта. 

Тема 6.56. Характеристика структуры современной экономики. Анализ основных 

макроэкономических показателей развития российской экономики: ВВП, ВНП, НД, нормы 

безработицы, нормы инфляции, производительности труда, уровня процентных ставок, МРОТ, 

потребительской корзины, средней заработной платы, уровня бедности, степени разрыва между 

богатыми и бедными. 

Тема 6.57. Выделение тенденций развития российской экономики. Изучение различных 

вариантов прогнозов развития российской экономики на долгосрочную перспективу и их оценка. 

Тема 6.58. Тематический контроль за курс. 

Глава VII. Итоговое повторение. Резерв – 2 часа. 

 

Используемая литература по курсу экономики в 10-11 классах 

Основная литература — учебники для 10-11 класса 

1.Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019. 

 2.Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. — 432 с. 

Дополнительная литература 
1. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. — 288 с. 

2. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. — 240 с. 
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3. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 

240 с. 

4. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 96 с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

6. Налоги России. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 192 с. 

7. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 176 с. 

8. Симоненко В. Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: учеб, пособие. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 160 с. 

9. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: хрестоматия. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

10. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с. 

11. Федин С.В. Основы менеджмента: учеб, пособие.— М.: ВИТА- ПРЕСС, 2006. — 256 с. 

12. Щеглов А.Ф. Обществознание. Экономика / Схемы. Комментарии. Тесты. — М.: Материк-

Альфа, 2006. — 136 с. 

13. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование собственного 

дела» / авт.-сост. А.М. Кау- нов. — Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 

Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 224 с. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся 

(профильный уровень) и студентов ВУЗов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. 

/ Е.Б. Лавренова. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011. —224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

(любое издание). — 112 с. 

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 

128 с. 

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 с. 

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 296 с. 

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 80 с. 

11. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — 

Волгоград: Учитель, 2009. — 166 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 

2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 

4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 

6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований России. 

8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 

9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 

10. www.expert.ru — журнал «Эксперт». 

11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания). 

12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 

13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа. 

14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 

15.  www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338482

/Экономика+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

Право 

Базовый уровень 

Данная рабочая программа по праву составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта среднего общего образования 2012 года, Примерной программы 

среднегообщего образования. к линии А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для уровня 

среднего общего образования (10 - 11 классы) и рассчитана на базовый уровень обучения. А также 

составлена в соответствии с: 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (утверждено на педагогическом совете МОУ СШ № 6 

(протокол от 31.05.2019  № 7; введено в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 31.05.2019  

№ 201). 

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. 

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. 

Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, 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, избирательные системы и избирательный процесс. 

Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит 

учащихся с основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного 

права. 

Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, 

освещает уголовное право, преступления и наказания, а также вопросы гражданского и 

уголовного судопроизводства. 

http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338482/Экономика+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338482/Экономика+СОО+ЭЦП.pdf
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Пятая— «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и 

правовую деятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет 

большое воспитательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два 

класса. В 10 классе изучаются первые две части, где основными темами являются Конституция 

РФ, права человека и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей—пятой частей: основы 

основных отраслей российского права и вопросы правовой культуры.  

 Учебный план рассчитан на изучение данного предмета на базовом уровне - 34 часа (в 10/11 

классах по 05/05 ч). 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 

воспитание 

цивилизованного правосознания, уважения к закону; 

 

правонарушений и вместе с тем понимание 

юридической ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни - в школе, дома, 

в семье, на работе, в магазине, в транспорте - человек сталкивается с нормами права, законами, 

которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение. Право - мощный инструмент 

установления социальной справедливости. Ведь только право может по-настоящему помочь 

человеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации. Изучение права в средней (полной) 

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 огромное массиве социальной информации и научиться 

использовать ее на практике. 

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, практические 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: 

4. определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно 

учебного плана); 

5. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

6. 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 
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Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты выпускников основной школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы являются: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее 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; 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- 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; 

- Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- 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 общества; 

- Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами 

познания; 

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- 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; 

- Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 10 класс (17 часов) 

Тема I. Из истории государства и права  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Тема II. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 

Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема III. Конституция Российской Федерации 
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в 

силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная  

система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека  
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических 

выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Основные 

избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.    

Итоговое повторение (1 часа)  

11 класс (17 часов) 
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Тема I. Гражданское, налоговое и семейное право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПОШЛИНЫ. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. СИСТЕМА НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪЕКТЫ И 

ОБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. АУДИТ. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество.             

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. 

 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

Тема II. Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема III. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Тема IV. Уголовное право  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе.  
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Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Тема V. Процессуальное право 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд. 

Тема V. Правовая культура 

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры. 

Итоговое повторение (1 часа)  

Список литературы: 

1.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

2. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека. Пособие для учителя. М, 1995 

3. Алексеев С. С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей (9—11). М., 

1998. 

4. Алексеев С. С. Философия права. М., 1998. 

5. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

6 Воскресенская Н. К. Давлетшина Н. В. Граждановедение. Демократия: государство, 

общество. М., 1997. 

7. Ильин А. В., Морозова С. А. Из истории права. СП6., 1997. 

8. Исаев И. А. История государства и права России. м., 1994. 

9. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. М., 1997. 

10. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика. Учебник для 10—11 классов. М.: 

Вита, 2000. 

11. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

12. Коваленко А. И. Правоведение. Учебник для 10—11 классов. М.: АСТ — Олимп, 1998. 

13. Кравченко А. И. Обществознание. Учебник, 10— 11 классы. М.: Русское слово, 2000. 

14. Основы российского права. М.: Инфра-М----Норма, 1997. 

15. Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

16. Мицкевич А. В. (ред.). Основы права. Учебник для системы среднего 

профессионального образования. М., 1998. 

17. Морозова С. А. Обществознание. Учебное пособие для старшеклассников. СП6.. 2001. 

18. Мушинский В. О. Основы правоведения. М., 1994. 

19. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

20.Никитин А.Ф.Конституционное право 

21.Никитин А.Ф.Уголовное право 

22. Никитин А.Ф. Налоги 

23. Никитин А.Ф Права человека 

24. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к 

учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и права» 
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25. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М.: дрофа, 1998. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации — 

http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт — http:// www.president.kremlin.ru 

3. Президент России — гражданам школьного возраста —http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт — http:// www.duma.gov.ru/ 

5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации — http://www.cikrf.ru 

6. Общественная палата Российской Федерации — http:// www.oprf.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация — http://www.gks.ru 

8. Информационно-аналитический портал «Наследие» —http://www.nasledie.ru 

9. Права человека в России — http://www.hro.org 

10. Социальные и экономические права в России — http:// www.seprava.ru 

11. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт — 

http://ombudsman.gov.ru 

12. Европейский суд по правам человека — http:// www.espch.ru 

13. Права ребенка — твои права. Информационно-правовой ресурс для детей — 

http://www.pravadetey.ru 

14. Образование и право — http://education.law-books.ru 

15. Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru 

16. «Учительская газета» — http://www.ug.ru 

17. Газета «Первое сентября» — http://www.1september.ru 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340455/Право+СОО

+(база)+ЭЦП.pdf 

 

 

Право 

Углублённый уровень 

Данная рабочая программа по праву составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной программы среднего 

общегообразования, разработана к линии УМК А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для 

учащихся уровня среднего общего образования (10 - 11 классы) и рассчитана на углубленный 

уровень обучения.  

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. 

http://www.1september.ru/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340455/Право+СОО+(база)+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340455/Право+СОО+(база)+ЭЦП.pdf
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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. 

Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, 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, избирательные системы и избирательный процесс. 

Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся с 

основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 

Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает уголовное 

право,преступления и наказания, а также вопросы гражданского и уголовного судопроизводства. 

Пятая— «Правовая культура»рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую 

деятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет большое 

воспитательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два класса. В 

10 классе изучаются первые две части,где основными темами являются Конституция РФ, права 

человека и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей—пятой частей: основы основных 

отраслей российского права и вопросы правовой культуры.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего общего 

образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания, уважения к закону; 

 привитие умений использовать свои знания на практике, в жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за 

совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни - в школе, дома, 

в семье, на работе, в магазине, в транспорте - человек сталкивается с нормами права, законами, 

которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение. Право - мощный 

инструмент установления социальной справедливости. Ведь только право может по-
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настоящему помочьчеловеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации. Изучение права 

в средней (полной) 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 огромное массиве социальной информации и 

научиться использовать ее на практике. 

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, практические работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Формы контроля. 

Основными формами контроля являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная      аттестация, которые позволяют: 

7. определить фактический уровень обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

8. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

9. осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 1.Текущий контроль – 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.  

Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных 

опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль обучающихся 
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Промежуточный контроль  – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты выпускников проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 
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- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы 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 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее 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 одобряемх 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; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
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10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 10 класс (68 часов) 

Тема I. Из истории государства и права (9 ч) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская 

правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. 

«Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование 

системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 

Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной 

думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 
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Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Тема II. Вопросы теории государства и права (8 ч) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 

Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема III. Конституция Российской Федерации (24 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 
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Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в 

силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека (20 ч) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (5 ч)Избирательные права 

граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство.Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

Итоговое повторение (1 часа) Резерв – 2 часа 

11 класс (68 часов) 

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (28 часов) 
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Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПОШЛИНЫ. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. СИСТЕМА НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪЕКТЫ И 

ОБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. АУДИТ. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество.             

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. 

 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

Блок№2 Трудовое право (16 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 
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распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Блок №3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право (6 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное произ-

водство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Блок № 5 Процессуальное право (6 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд. 

Блок №5 Правовая культура (2 час.) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 
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правовой культуры. 

Итоговое повторение (4часов) Резерв – 2 часа 

Список литературы: 

1.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

2. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека. Пособие для учителя. М, 1995 

3. Алексеев С. С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей (9—11). М., 1998. 

4. Алексеев С. С. Философия права. М., 1998. 

5. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

6 Воскресенская Н. К. Давлетшина Н. В. Граждановедение. Демократия: государство, общество. 

М., 1997. 

7. Ильин А. В., Морозова С. А. Из истории права. СП6., 1997. 

8. Исаев И. А. История государства и права России. м., 1994. 

9. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. М., 1997. 

10. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика. Учебник для 10—11 классов. М.: Вита, 

2000. 

11. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

12. Коваленко А. И. Правоведение. Учебник для 10—11 классов. М.: АСТ — Олимп, 1998. 

13. Кравченко А. И. Обществознание. Учебник, 10— 11 классы. М.: Русское слово, 2000. 

14. Основы российского права. М.: Инфра-М----Норма, 1997. 

15. Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

16. Мицкевич А. В. (ред.). Основы права. Учебник для системы среднего профессионального 

образования.М., 1998. 

17. Морозова С. А. Обществознание. Учебное пособие для старшеклассников. СП6.. 2001. 

18. Мушинский В. О. Основы правоведения. М., 1994. 

19. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

20.Никитин А.Ф.Конституционное право 

21.Никитин А.Ф.Уголовное право 

22. Никитин А.Ф. Налоги 

23. Никитин А.Ф Права человека 

24. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

25. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М.: дрофа, 1998. 

Интернет-ресурсы 
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1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации — 

http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт — http:// www.president.kremlin.ru 

3. Президент России — гражданам школьного возраста —http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт — http:// www.duma.gov.ru/ 

5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации — http://www.cikrf.ru 

6. Общественная палата Российской Федерации — http:// www.oprf.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация — http://www.gks.ru 

8. Информационно-аналитический портал «Наследие» —http://www.nasledie.ru 

9. Права человека в России — http://www.hro.org 

10. Социальные и экономические права в России — http:// www.seprava.ru 

11. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт — 

http://ombudsman.gov.ru 

12. Европейский суд по правам человека — http:// www.espch.ru 

13. Права ребенка — твои права. Информационно-правовой ресурс для детей — 

http://www.pravadetey.ru 

14. Образование и право — http://education.law-books.ru 

15. Федеральный портал школьных цифровых образовательныхресурсов — http://fcior.edu.ru 

16. «Учительская газета» — http://www.ug.ru 

17. Газета «Первое сентября» — http://www.1september.ru 

 

Обществознание 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на  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 государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) и программы 

http://www.1september.ru/
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«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.  

Программа общеобразовательного предмета «Обществознание. Базовый уровень» строится 

на основе требований к результатам освоения образовательной программы, заложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (10-11 

классы), 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 136 учебных часа из расчёта 68 учебных часов в 10 классе, 68 

учебных часа в 11 классе,  2 учебных часа в неделю. 

УМК:  

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, 

М., 2019. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2018. 

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., 2014. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый 

уровень: методические рекомендации, М., 2019. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» 

под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2019. 

Содержание среднего общего образования 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 
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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 Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

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; 
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  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; 

  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 
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предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 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 повторительно-обобщающими 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: 

- 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; 
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- 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 повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  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. 
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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 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, общественно-полезной, 

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;  
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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, 

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 поня-

тия; 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;  
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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;  

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 (68 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 
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истории. 

Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

формирования постиндустриального общества. Характеристика постиндустриального общества. 

Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

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, мифологиче-

ского. 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 
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понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Тема 2.16. Тематический контроль 

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, люте-

ранство, 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, Докторантура), 

дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития современного 

образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

Тема 3.25. Тематический контроль 
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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 «социально-этническая общность». Анализ исторических 

форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ про-

блем 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 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, демократиче-

ской; 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. 
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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, диспо-

зиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль 

права», «система права». 

Тема 7.44. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных 

видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (за-

кон, 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 (68 часов) 

Экономическая жизнь общества (26 часов)  
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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. Организационно-правовые 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. 

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. 
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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 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. 
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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., 2019. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2017. 

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., 2015. 

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., 2010. 

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://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
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5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340454/Обществознание+

СОО+ЭЦП.pdf 

Математика 

Углубленный уровень 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (углубленный курс ) составлена на 

основе примерной программы по математике углубленного уровня и учебников: «Алгебра и 

начала математического анализа» авторского коллектива Г.К. Муравина и О.В.Муравиной, 

«Геометрия 10-11» авторского коллектива Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и в соответствии с:  

 -Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗот 

29.12.2012; 

-Требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

-Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Изучение математики на углубленном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

http://school-collection.edu.ru/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340454/Обществознание+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/340454/Обществознание+СОО+ЭЦП.pdf
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индивидуальной траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Углубленный курс  «Математика»  ориентирован на учащихся, которые  собираются продолжать 

изучение математики в высших  учебных заведениях. Наряду с подготовкой школьников  к продолжению 

математического образования в высших учебных заведениях в данном профиле предусматривается 

формирование у них устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей, ориентация школьников на профессии, которые требуют достаточно высокой 

математической культуры. 

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 

завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу обучающимся для 

продолжения математического образования, а также для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего общего образования и 

призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить 

овладение учащимися умениями в  решении различных практических и межпредметных задач.   

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план  МОУ СШ №6 отводит для изучения математики в 10-11 классах на 

углубленном уровне  408 учебных часов, из расчета 6 часов в неделю. Учебный предмет 
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«Математика» изучается в 10-11 классах модулями «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» углубленного уровня для 10-11 классов 

рассчитана на 408 часов («Алгебра и начала математического анализа» - 272ч (в 10кл.-136 ч,в 11 

кл. – 136 ч.), «Геометрия» -  136 часов (в10кл.-68ч,в 11кл.-68ч)) 

Количество часов для проведения  контрольных работ- 24 часа (7+5 / 7+5); 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

В результате освоения предметного содержания учебного предмета «Математика» 

углубленного уровня для 10-11 классов у учащихся, оканчивающих 11 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 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; 

 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; 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России; 

 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; 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений; 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
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 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; 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 
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 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 
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 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 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; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных; 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс математики 10-11  классов углубленного уровня делится на два модуля: Алгебра и 

начала математического анализа и Геометрия. 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического  анализа» 10-11 класс 

(272 часа за два года обучения). 

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 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 . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами. 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. 
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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»  и «целая часть числа» . 

Тригонометрические функции числового аргумента , , , . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

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  и функция  

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия»  10-11 класс. 

(136 часов за два года обучения) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

Формы промежуточной  и итоговой аттестации. 
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Вводную диагностику, промежуточную и итоговую диагностику  предполагается проводить 

в виде разноуровневых тестовых заданий. 

Формы организации учебного процесса:индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Тематический контроль: осуществляется в виде: контрольных  работ или   зачетов  

Текущий контроль осуществляется в виде: самостоятельных работ, письменных тестов, 

математических диктантов, проектной деятельности, исследовательской деятельности, устных и 

письменных опросов по теме урока.  В каждый вариант самостоятельной работы включены 

задания уровней: базовый и повышенный.  

Алгебра 10 кл.:  

Контрольная работа или зачет. – 6часов 

Итоговая контрольная работа – 1час. 

Алгебра 11 кл.:  

Контрольная работа или зачет. – 6часов 

Итоговая контрольная работа – 1час. 

Геометрия 10 кл.:  

Контрольная работа или зачет.  – 4 часа 

Итоговая контрольная работа – 1час. 

Геометрия 11 кл.:  

Контрольная работа или зачет. – 4 часа 

Итоговая контрольная работа – 1 час. 

Планируемые результаты  изучения математики  на углубленном уровне 

ориентированы: 

- на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем глубокого освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, 

-обеспечение возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
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 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования; 

 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; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
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 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными   примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Отметка «1» ставится, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

  

Литература 

Муравина О.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 классы. Рабочие программы.   М.: Дрофа, 2019. 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник. – М.: 

Дрофа, 2019. 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Углубленный уровень. Методическое 

пособие (www.drofa.ru) 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. Методическое 

пособие (www.drofa.ru) 

 Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.10-11к. сост. 

Бурмистрова Т.А. Москва. Просвещение.2010 

 Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/
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классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Москва. 

Просвещение.2016г. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    

Просвещение.2019 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Москва.    

Просвещение.2019г. 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя.  

Москва. Просвещение.2012 

Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11классы. Москва. 

ИЛЕКСА. 2008 

Дополнительная литература 

Башмаков М. И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады 

школьников.  

Звавич Л. И., Рязановский А. Р. Алгебра в таблицах. 7—11 классы. Справочное 

пособие. Математика в формулах. 5—11 классы. Справочное по- собие.  

Беляева Э. С., Потапов А. С., Титоренко С. А. Уравнения и неравенства с параметром. 

Учебный комплект в 2 ч. c мультимедийным приложением. (Выпускной/вступительный экзамен). 

Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями. Учебное пособие. (Выпускной/Вступительный 

экза- мен).  

Черкасов О. Ю., Якушев А. Г. Математика. Учебное пособие. (Выпускной/Вступительный 

экзамен).  

Петров В. А. Математика. 5—11 классы. Прикладные задачи.  

Шибасов Л. П. От единицы до бесконечности. Научно-популярное издание.  

Рубинштейн А. И. Связующая нить. Неизвестная ма- тематика. Научно-популярное издание.  

Черкасов О. Ю., Якушев А. Г. Математика. Учебное пособие 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10, 11 классы. Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru) 

Пакеты компьютерных программ GeoGebra и WinPlot 

Информационно-поисковая система самообразования- Режим доступа http://uztest.ru 

Информационно-поисковая система Задачи – Режим доступа –http://zadachi.mccme.ru 

Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа http://www/matematika.agava.ru 

Интерактивное обучение на уроках математики [Электронный ресурс].   

http://pedsovet.org/component/option 

Технические средства обучения 

http://www.drofa.ru/
http://uztest.ru/
http://www/matematika.agava.ru
http://pedsovet.org/component/option
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Персональный ноутбук 

Мультимедийный проектор  

МФУ (сканер, принтер, ксерокс) 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338486

/Математика+СОО+ЭЦП.pdf 

Информатика 

Базовый уровень 

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. 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе авторской 

программы Семакина И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. и в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

-Требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, утвержденным на педагогическом совете МОУ СШ № 6 

(протокол от 31.05.2019  № 7) и введенным в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 

31.05.2019  № 201);     

 

 

 

Цели изучения информатики на уровне среднего общего образования 

Изучение информатики в 10 – 11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338486/Математика+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338486/Математика+СОО+ЭЦП.pdf
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• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи изучения курса информатики: 

• углубление имеющихся представлений о теоретических основах информатики, 

расширение знаний терминологии и понятийного аппарата; 

• воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, расширение 

представлений об основных классах информационных моделей и их применении 

в решении задач, освоение основных приёмов построения информационных моделей; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений декомпозиции задачи и 

соответствующего структурирования алгоритма её решения; совершенствование навыков 

использования алгоритмических конструкций для построения алгоритмов; 

• развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

Характеристика учебного предмета 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне 

в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 

классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня  содержания  курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. Через содержательную линию «Информационное модели-

рование» (входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной степени 

проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 

предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методологию и 

инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов ин-

формационного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками при 

изучении других дисциплин, в частности, математики. В разделах, относящихся к 

информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о возможностях ИКТ и 

навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных 

областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются методы 

проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые задачи 

дают представление о создании реальных производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, 

осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор 

сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются 

знания языка программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), 

развиваются умения и навыки решения на компьютере типовых задач обработки 

информации путем программирования. 
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В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема 

практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания 

могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще 

одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы 

могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 

Преподавание   информатики   на  базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс 

рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и 

технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на 

формирование содержания учебного курса, в частности, в главе, посвященной информационному 

моделированию (11 класс). 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого явления является развитие и распространение ИКТ. 

Если раньше, например, гуманитариям для применения математического моделирования в своей 

области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными 

компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интер-

претировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного моделирования 

становится всё более доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, 

филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На базовом уровне информатика изучается в 10 — 11 классах школы, общее количество часов — 

68 (два года по одному часу в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиям  ФГОС       формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 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 
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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, учебно-исследовательской, 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 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 

возможностей реализации 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 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  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 
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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. 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 

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 про-

тяжении 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» 
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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 повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

 

 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Требования ФГОС С помощью каких учебных 

текстов достигаются 

1. 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. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

 11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 

2. 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. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на  выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль). 

§ 14–29 
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Владение знанием основных конструкций 

программирования 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации 

(Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод 

и вывод данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. Практикум по программированию 

4. 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 

компьютерных программ по выбранной 

специализации 

LibreOffice Base — система управления базами 

данных. 

KompoZer — конструктор сайтов. 

Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства: 

 

я КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей); 

» (оптимальное 

планирование, линейное программирование) 

5. Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого 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 планирования 
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Сформированность представлений о способах 

хранения и простейшей обработке данных 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка 

информации. 

§ 11. Информационные процессы в 

компьютере. 

11 класс. Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система. 

§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки 

веб-сайтов. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

§ 20. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи 

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 базы данных. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения информационной 

системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

6. 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 

7. 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 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы.  
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1. 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).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей).  

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования).  

4. 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).  

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

 6. 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». 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 

«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, которая 

включает в себя следующие разделы: 

1) теоретические основы информатики; 

2) средства информатизации (технические и программные); 

3) информационные технологии; 

4) социальная информатика. 

Содержание и планируемые результаты 

изучения тем в 10 классе 

 

 

Тема Учащиеся знают Учащиеся умеют 

Тема 1. Введение. 

Структура информатики  

в чем состоят цели и 

задачи изучения курса в 10–

11 классах; из каких частей 

состоит предметная область 

информатики 
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Тема 2. Информация. 

Представление информации 

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: 

азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо; понятия 

«шифрование», 

«дешифрование» 

 

Тема 3. Измерение 

информации 

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 

решать задачи на измерение 

информации, заключенной в 

тексте, с алфавитной точки 

зрения (в приближении 

равной вероятности 

символов); 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 

принципы представления 

данных в памяти 

компьютера; представление 

целых чисел; диапазоны 

представления целых чисел 

без знака и со знаком; 

принципы представления 

вещественных чисел. 

получать внутреннее 

представление целых чисел в 

памяти компьютера; 

определять по внутреннему 

коду значение числа 
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Тема 5. Представление 

текста, изображения и звука 

в компьютере 

способы кодирования текста 

в компьютере; способы 

представления изображения; 

цветовые модели; в чем 

различие растровой и 

векторной графики; способы 

дискретного (цифрового) 

представления звука 

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 

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, 

пропускная способность; 

понятие «шум» и способы 

защиты от шума 

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 

основные типы задач 

обработки информации; 

понятие исполнителя 

обработки информации; 

понятие алгоритма обработки 

информации 

по описанию системы команд 

учебного исполнителя 

составлять алгоритмы 

управления его работой 

Тема 8. Автоматическая 

обработка информации 

что такое «алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов; определение и 

свойства алгоритма 

управления алгоритмической 

машиной; устройство и 

систему команд 

алгоритмической машины 

Поста 

составлять алгоритмы 

решения несложных задач 

для управления машиной 

Поста 

Тема 9. Информационные 

процессы в компьютере 

этапы истории развития 

ЭВМ; что такое 

неймановская архитектура 

ЭВМ; для чего используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); архитектуру 

персонального компьютера; 

принципы архитектуры 

суперкомпьютеров 
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Тема 10. Алгоритмы, 

структуры алгоритмов, 

структурное 

программирование 

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 

описывать алгоритмы на 

языке блоксхем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

выполнять трассировку 

алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование 

линейных алгоритмов 

систему типов данных в 

Паскале; операторы ввода и 

вывода; правила записи 

арифметических выражений 

на Паскале;  

составлять программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале 

оператор присваивания; 

структуру программы на 

Паскале 

Тема 12. Логические 

величины и выражения, 

программирование ветвлений 

логический тип данных, 

логические величины, 

логические операции; 

правила записи и вычисления 

логических выражений; 

условный оператор If; 

оператор выбора Select case 

программировать ветвящиеся 

алгоритмы с использованием 

условного оператора и 

оператора ветвления 

Тема 13. Программирование 

циклов 

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 

программировать на Паскале 

циклические алгоритмы с 

предусловием, с 

постусловием, с параметром; 

программировать 

итерационные циклы; 

программировать вложенные 

циклы 

Тема 14. Подпрограммы понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

правила описания и 

использования подпрограмм-

функций; правила описания и 

использования подпрограмм-

процедур 

выделять подзадачи и 

описывать вспомогательные 

алгоритмы; описывать 

функции и процедуры на 

Паскале; записывать в 

программах обращения к 

функциям и процедурам 
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Тема 15. Работа с массивами правила описания массивов 

на Паскале; правила 

организации ввода и вывода 

значений массива; правила 

программной обработки 

массивов 

составлять типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и 

минимального значений, 

сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа с 

символьной информацией 

правила описания 

символьных величин и 

символьных строк; основные 

функции и процедуры 

Паскаля для работы с 

символьной информацией 

решать типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк символов 

 

Содержание и планируемые результаты изучения тем в 11 классе 

Тема Учащиеся знают Учащиеся умеют 

Тема 1. Системный анализ основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, подсистема; 

основные свойства систем; 

что такое «системный 

подход» в науке и практике; 

модели систем: модель 

«черного ящика», модель 

состава, структурная модель; 

использование графов для 

описания структур систем 

приводить примеры систем 

(в быту, в природе, в науке и 

пр.); анализировать состав и 

структуру систем; различать 

связи материальные и 

информационные 
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Тема 2. Базы данных что такое база данных (БД); 

основные понятия 

реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный 

ключ; определение и 

назначение СУБД; основы 

организации многотабличной 

БД; что такое схема БД; что 

такое целостность данных; 

этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью реляционной 

СУБД; структуру команды 

запроса на выборку данных 

из БД; организацию запроса 

на выборку в 

многотабличной БД; 

основные логические 

операции, используемые в 

запросах; правила 

представления условия 

выборки на языке запросов и 

в конструкторе запросов 

создавать многотабличную 

БД средствами конкретной 

СУБД; реализовывать 

простые запросы на выборку 

данных в конструкторе 

запросов; реализовывать 

запросы со сложными 

условиями выборки 

Тема 3. Организация и 

услуги Интернета 

назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; назначение 

информационных служб 

Интернета; что такое 

прикладные протоколы; 

основные понятия WWW: 

веб-страница, веб-сервер, 

веб-сайт, веб-браузер, 

HTTPпротокол, URL-адрес; 

что такое поисковый каталог: 

организация, назначение; что 

такое поисковый указатель: 

организация, назначение 

работать с электронной 

почтой; извлекать данные из 

файловых архивов; 

осуществлять поиск 

информации в Интернете с 

помощью поисковых 

каталогов и указателей 

Тема 4. Основы 

сайтостроения 

какие существуют средства 

для создания вебстраниц; в 

чем состоит проектирование 

веб-сайта; что значит 

опубликовать веб-сайт 

создать несложный веб-сайт 

с помощью редактора сайтов 

Тема 5. Компьютерное 

информационное 

моделирование 

понятие модели; понятие 

информационной модели; 

этапы построения 

компьютерной 

информационной модели 
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Тема 6. Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

понятия: величина, имя 

величины, тип величины, 

значение величины; что 

такое математическая 

модель; формы 

представления зависимостей 

между величинами 

с помощью электронных 

таблиц получать табличную 

и графическую формы 

зависимостей между 

величинами 

Тема 7. Модели 

статистического 

прогнозирования 

для решения каких 

практических задач 

используется статистика; что 

такое регрессионная модель; 

как происходит 

прогнозирование по 

регрессионной модели 

используя табличный 

процессор, строить 

регрессионные модели 

заданных типов; 

осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 8. Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

что такое корреляционная 

зависимость; что такое 

коэффициент корреляции; 

какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

вычислять коэффициент 

корреляционной зависимости 

между величинами с 

помощью табличного 

процессора (функция 

КОРРЕЛ в MS Excel) 

Тема 9 . Модели 

оптимального планирования 

что такое оптимальное 

планирование; что такое 

ресурсы; как в модели 

описывается ограниченность 

ресурсов; что такое 

стратегическая цель 

планирования; какие условия 

для нее могут быть 

поставлены; в чем состоит 

задача линейного 

программирования для 

нахождения оптимального 

плана; какие существуют 

возможности у табличного 

процессора для решения 

задачи линейного 

программирования 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с 

небольшим количеством 

плановых показателей с 

помощью табличного 

процессора («Поиск 

решения» в MS Excel) 
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Тема 10. Информационное 

общество 

что такое информационные 

ресурсы общества; из чего 

складывается рынок 

информационных ресурсов; 

что относится к 

информационным услугам; в 

чем состоят основные черты 

информационного общества; 

причины информационного 

кризиса и пути его 

преодоления; 

 

Тема 11. Информационное 

право и безопасность 

основные законодательные 

акты в информационной 

сфере; суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

соблюдать основные 

правовые и этические нормы 

в информационной сфере 

деятельности 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения информатики  учащийся уровня среднего общего образования  должен: 

 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

• назначения и функции операционных систем;  

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании;  

• ориентация в информационном пространстве, работы с распространёнными автоматизированными 

информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е 

изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е 

изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил. 

- Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие для 

учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. —М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. —86 с. : ил. 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера изд. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

-Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский дом «ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

- Информатика. 10 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2005. 

- Информатика. 10 класс. – Саратов: Лицей, 2007. 

- Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. / И.Г. Семакин,  Е.К.Хеннер,  Т.Ю. 

Шеина–5-е изд.-  М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. 

 

.  

Программные средства 

 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Программа-архиватор.  

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

• Система программирования Pascal ABC. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютеры 

2. Проектор 

3. МФУ 

4. Принтер 

5. Колонки 

6. Интерактивная доска 

7. Нэтбуки 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_

files/338488/Инфорамтика+СОО+ЭЦП.pdf 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338488/Инфорамтика+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338488/Инфорамтика+СОО+ЭЦП.pdf
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Физика 

Базовый уровень 

      Рабочая программа учебного курса по физике для 10-11 класса составлена в 

соответствии с: примерной  программой среднего общего образования по физике 10-11 классы 

(базовый уровень),  авторской программы  Г.Я. Мякишева по физике 10-11 классов базового 

уровня и в соответствии с Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Программа обеспечена УМК по физике для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева 

(базовый уровень). 

На реализацию программы необходимо  136 часов за 2 года обучения (68 часов – в 10 

классе, 68 часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно. 

          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  

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных 
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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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии.  

     Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без 
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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 на уровне среднего 

общего образования 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;  

 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;  
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 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 ПРЕДМЕТА 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.  

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; 

 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. 
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 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 УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Физика и научный метод познания (1 ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где 

используются физические знания и методы?  

Механика (22 ч)  

1. Кинематика (8 ч) 
Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 

Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. 

Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 

движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  
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Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение   ускорения   свободного падения 

2. Динамика (7 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система 

мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 

упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических 

кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение 

сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

3. Законы сохранения в механике (7 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

      Молекулярная физика и термодинамика (20 ч)  

      1. Молекулярная физика (14 ч) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона.  

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и 

жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. 
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Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики.  

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторная работа 

Измерение  влажности  воздуха и  поверхностного натяжения  

Электростатика (9 ч) 
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических зарядов. 

Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации  

Электрометр. Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока (8 ч) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

Ток в различных средах (6 ч) 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Электродинамика (продолжение)  (12 ч)  

1. Магнитные взаимодействия (5 ч) 

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. 

Лабораторная  работа 
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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. 

Лабораторная  работа 

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. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний. 

 Лабораторная работа 

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 (15 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. 
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Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика (15 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. 

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 (4 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

    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 
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организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды и рационального 

природопользования, защиты окружающей среды. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. Оценка письменных контрольных работ.  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ. 
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 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Примечание. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  

I. Грубые ошибки. 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 2. Неумение выделять в ответе главное. 

 3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 8. Нарушение требований 

правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 II. Негрубые ошибки. 1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 

вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 2.Ошибки в 
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условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 4.Нерациональный 

выбор хода решения.  

III. Недочеты. 

 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

3. Манометр. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 

6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I. 

8. Виды деформаций II. 

9. Глаз как оптическая система. 

10. Оптические приборы. 

11. Измерение температуры. 

12. Внутренняя энергия. 

14. Плавление, испарение, кипение. 

15. Двигатель внутреннего сгорания. 

16. Двигатель постоянного тока. 

17. Траектория движения. 

18. Относительность движения. 

19. Второй закон Ньютона. 

20. Реактивное движение. 

21. Космический корабль «Восток». 

22. Работа силы. 

23. Механические волны. 

25. Схема гидроэлектростанции. 
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26. Трансформатор. 

27. Передача и распределение электроэнергии. 

28. Динамик. Микрофон. 

29. Модели строения атома. 

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция. 

32. Ядерный реактор. 

33. Звезды. 

34. Солнечная система. 

35. Затмения. 

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 

37. Луна. 

38. Планеты земной группы. 

39. Планеты-гиганты. 

40. Малые тела Солнечной системы. 

Лабораторное оборудование 

1. Весы лабораторные рычажные 

2. Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 

3. Источник питания демонстрационный 

4. Генератор (источник) высокого напряжения 

5. Генератор звуковой функциональный (школьный) 

6. Метр демонстрационный 

7. Осциллограф демонстрационный двухканальный 

8. Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка к ПК) 

9. Термометр демонстрационный электронный 

10. Усилитель низкой частоты 

11. Учебный набор гирь 

12. Прибор для измерения емкости демонстрационный (цифровой) 

13. Прибор для измерения индуктивности демонстрационный (цифровой) 

14. Штатив физический универсальный 

15. Электронный (компьютерный) измерительный блок 

16. Электронный счетчик-секундомер и частотомер демонстрационный 

17. Барометр-анероид 

18. Демонстрационный прибор по инерции 

19. Динамометр двунаправленный (демонстрационный) 

20. Динамометр демонстрационный 10 Н (пара) 

21. Комплект "Вращение" 

22. Комплект блоков демонстрационный 

23. Комплект тележек легкоподвижных 

24. Манометр демонстрационный 

25. Манометр жидкостной демонстрационный 

26. Набор для демонстраций по физике "Механика" 

27. Набор по статике с магнитными держателями 

28. Набор тел равной массы (демонстрационный) 

29. Насос воздушный ручной 

30. Рычаг демонстрационный 

31. Стакан отливной демонстрационный 

32. Трубка Ньютона 

33. Цилиндр измерительный с принадлежностями (Ведёрко Архимеда) 

34. Шар Паскаля   

35. Камертоны на резонирующих ящиках 

36. Машина волновая 

37. Набор для демонстраций по физике "Тепловые явления" 
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38. Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) 

39. Прибор для демонстрации давления в жидкости 

40. Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

41. Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

42. Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

43. Сосуд для взвешивания воздуха 

44. Сосуды сообщающиеся 

45. Термопара демонстрационная 

46. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

47. Цилиндры свинцовые со стругом 

48. Шар с кольцом 

49. Катушка дроссельная 

50. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

51. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств эл.маг-х волн 

52. Конденсатор переменный с индикатором ёмкости 

53. Лазерный источник света 

54. Магазин резисторов на панели 

55. Магнит У-образный демонстрационный 

56. Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

57. Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 

58. Маятник электростатический (пара) 

59. Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

60. Модель молекулярного строения магнита 

61. Модель перископа 

62. Набор для демонстраций по физике "Волновая оптика" 

63. Набор для демонстраций по физике "Геометрическая оптика" 

64. Набор для демонстраций по физике "Электричество 1" 

65. Набор для демонстраций по физике "Электричество 2" 

66. Набор для демонстраций по физике "Электричество 3" 

67. Набор для демонстрации спектров электрического поля 

68. Набор для демонстрации спектров магнитного поля токов 

69. Набор    для    демонстрации    объемных    спектров    постоянных магнитов 

70. Набор палочек по электростатике 

71. Набор по передаче электроэнергии 

72. Набор по электролизу демонстрационный 

73. Набор светофильтров 

74. Омметр демонстрационный (цифровой)  

75. Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) 

76. Стрелки магнитные на штативах (пара) 

77. Султаны электростатические (пара) 

78. Трансформатор универсальный 

79. Трубка с двумя электродами (газоразрядная) 

80. Штатив изолирующий (пара) 

81. Электромагнит разборный (подковообразный) 

82. Электрометры с принадлежностями 

83. Модель двигателя внутреннего сгорания 

84. Модель счетчика электрической энергии 

85. Приборы лабораторные и для практикума: 

86. Амперметр лабораторный 

87. Весы учебные с гирями до 200 г 

88. Вольтметр лабораторный 

89. Комплект Механика 

90. Комплект Электричество 
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91. Динамометр лабораторный 5 Н 

92. Источник постоянного и переменного тока лабораторный 

93. Калориметр с мерным стаканом 

94. Комплект Оптика 

95. Компас школьный 

96. Комплект блоков лабораторный 

97. Комплект для изучения полупроводников (диоды) 

98. Комплект для изучения полупроводников (микросхемы) 

99. Комплект для изучения полупроводников (транзисторы и тиристоры) 

100. Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

101. Лабораторный прибор для изучения изопроцессов в газах (с манометром) 

102. Лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 

103. Лабораторный набор 'Тепловые явления" 

104. Лабораторный набор "Электричество" 

105. Магнит У-образный лабораторный 

106. Магнит полосовой лабораторный (пара) 

107. Миллиамперметр лабораторный 

108. Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 

109. Набор грузов по механике (100 х 50 г) 

110. Набор соединительных проводов 

111. Набор конденсаторов для практикума 

112. Набор "Кристаллизация" 

113. Набор лабораторный "Механика" 

114. Набор лабораторный "Оптика" 

115. Набор лабораторный "Электричество" 

116. Набор калориметрических тел 

117. Набор тел равной массы и равного объема 

118. Прибор для демонстрации правила Ленца 

119. Прибор для изучения траектории брошенного тела (с лотком дугообразным) 

120. Прибор   для   измерения   длины   световой   волны   с   набором диф-ых решеток 

121. Реостат-потенциометр лабораторный 

122. Рычаг-линейка лабораторная 

123. Спираль-резистор 

124. Стакан отливной лабораторный 

125. Штатив для фронтальных работ 

126. Электроскопы (пара) 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Сканер 

4. Принтер 

5. Динамики 

Дополнительный раздаточный материал 

Инструкции к лабораторным работам, лабораторное оборудование в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для базового изучения и современными тенденциями в 

области производства данного средства обучения. 

Электронные учебные издания: 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 10 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

3. Лабораторные работы по физике. 11 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 
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Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338479

/Физика+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

ФИЗИКА (углублённый уровень) 

      Рабочая программа по физике для 10-11 классов (углубленный курс) составлена на 

основе авторской программой Л.Э. Генденштейна (Физика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: методическое пособие/ Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова и др. Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019) и в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

-Требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

- Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Цель изучения физики 

  Формирование современных представлений об окружающем материальном мире, развитие 

умений наблюдать природные явления, выдвигать гипотезы для их объяснения, строить 

теоретические модели, планировать и осуществлять физические опыты для проверки следствий 

физических теорий, анализировать результаты выполненных экспериментов и практически 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения физике 

      1) формирование представлений о роли и месте физики в современной естественно-

научной картине мира, в развитии современной техники и технологий; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.); 

умения обрабатывать результаты прямых и косвенных измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) формирование умения решать качественные и расчетные физические задачи с явно 

заданной физической моделью; 

5) формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) формирование собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Характеристика учебного предмета 

         Изучение физики в 10–11-м классах на углубленном уровне знакомит учащихся с 

основами физики и ее применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных 

законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. 

Изучение физики необходимо для формирования миропонимания, развития научного способа 

мышления.       

       Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 

классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338479/Физика+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338479/Физика+СОО+ЭЦП.pdf
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физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших 

изучение физики на углубленном уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении 

физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено повторение и углубление 

основных идей и понятий, которые изучаются в курсе физики основной школы.  

       Главное отличие при изучении предмета «Физика» в старших классах от изучаемого 

материала в основной школе состоит в том, что в 7–9-м классах изучались физические явления, а в 

10–11-м классах — основы физических теорий и их применение. 

      Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. 

       Методологической основой Программы и УМК для 10–11-го классов, является 

системно- деятельностный подход, использование метода ключевых ситуаций, который позволяет 

организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, реализовать системно- 

деятельностный подход при изучении физики, как учебного предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        На уровне среднего общего образования физика изучается в 10-м и 11-м классах. 

Учебный предмет физика относится к предметной области «Естественные науки» учебного плана 

МОУ СШ №6, на углублённом уровне включает 340 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю. 

       Количество часов для проведения: 

контрольных работ- 9 часов (5/4); 

лабораторных работ-  20 часов (11/9); 

физического практикума- 30 часов. 

    Весь курс физики распределен по классам следующим образом:  

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная физика, 

электродинамика (начало);  

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 

элементы астрофизики, методы научного познания. 

      Преобладающие организационные формы обучения: лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская работа. 

     Формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование), тест, 

самостоятельная работа,  контрольная работа, собеседование, зачет, защита проектов. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, выработке 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству; 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

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

гражданскому обществу: 

 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; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное,  ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей; 

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

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, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

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

деятельности; 

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

экономических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии; 

 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия учащихся: 
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 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся возможности и 

необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный путь 

достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, оценивать 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, распознавать и 

фиксировать противоречия в различных информационных источниках, использовать 

различные модельно-схематические средства для их представления; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи, 

искать и находить обобщенные способы их решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить проблему и 

работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 

проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 

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

устных и письменных языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального взаимодействия, 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 понимание смысла понятий: 
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физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле 

и магнитное поле как частные случаи проявления электромагнитного поля, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; физических величин: путь, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и полной механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля —Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе 

отечественных и зарубежных классиков физики в развитие науки и техники, об 

экологических проблемах и путях их решения; 

 приобретение умений пользоваться методами научного исследования 

явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений, решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

• понимание и способность объяснить физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические 

колебания и волны, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, 

отражение, преломление и дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• использование физических приборов и измерительных инструментов для измерения 

физических величин: расстояние, промежуток времени, масса, сила, давление, температура, 

влажность воздуха, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность тока, фокусное расстояние собирающей линзы: 

• приобретение умений вычислять физические величины: скорость, ускорение, импульс, 

работу силы, электрический заряд, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе представления 

результатов измерений с помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе 

эмпирических зависимостей: пути и перемещения от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости пружины, объема 

газа от давления при постоянной температуре, силы тока от электрического напряжения на 

участке цепи, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, рационального 

применения простых механизмов, оценки безопасности радиационного фона. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать и объяснять основные свойства механических явлений: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие сил, передача давления твёрдыми телами, 
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жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

равнодействующая сила, сила упругости, сила трения скольжения, сила трения покоя, вес 

тела, импульс тела, механическая работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, полная механическая энергия, КПД простого механизма, давление, архимедова сила, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать механические явления, используя физические законы: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, полной механической 

энергии, закон Паскаля, закон Архимеда; отличать словесную формулировку закона от его 

математической записи; 

• решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические величины, и 

физические законы; 

• формулировать основные признаки физических моделей, используемых в механике: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта, замкнутая система, абсолютно твёрдое 

тело, идеальная жидкость (на примере воды), математический маятник. 

получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами (грузы из набора по 

механике, механические инструменты, зубчатые, фрикционные и гидравлические механизмы 

и др.) для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах, возобновляемых источниках энергии; 

• обсуждать экологические последствия исследования космического пространства; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения полной механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины с учётом погрешностей измерения. 

Тепловые явления 

учащийся научится: 

•распознавать и объяснять основные свойства тепловых явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, тепловое равновесие, различные способы 

теплопередачи, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха; 

•описывать свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, относительная 

влажность воздуха, среднее значение квадрата скорости молекул идеального газа, 

средняя кинетическая энергия молекул идеального газа; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

•анализировать тепловые явления и процессы, используя физические законы: газовые 

законы, первый закон термодинамики; отличать словесную формулировку закона от его 

математической записи; 

•решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические величины, и 

физические законы; 

• формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

молекулярной физике и термодинамике: термодинамическая система, равновесное состояние 

системы, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, модель двигателя внутреннего 

сгорания, модель паровой турбины. 

учащийся получит возможность научиться: 

 • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами (мензурки, 

термометры, манометры, калориметры и др.) для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций, практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов{газовые законы); 

•приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины с учётом 

погрешностей измерения. 

Электромагнитные явления 

учащийся научится: 

•распознавать и объяснять основные свойства электромагнитных явлений: 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие постоянных магнитов, вращение рамки с током в магнитном поле, 

электрический ток в газах и полупроводниках, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник током, свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания, распространение электромагнитных волн в вакууме, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, абсолютный и относительный 

показатели преломления, дисперсия света, интерференция света ,поляризация света. 

• описывать свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, напряжённость электрического поля, работа сил однородного 

электрического поля, электрическая ёмкость, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, магнитная индукция, сила Ампера, магнитный поток, коэффициент 

трансформации, скорость и длина электромагнитной волны, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; отличать словесную формулировку закона от его 

математической записи; 
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• решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические величины, и 

физические законы; 

•формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

электродинамике: точечный неподвижный заряд, линии напряжённости электрического поля, 

однородное электрическое поле, электронный газ, однородное магнитное поле, линии 

индукции магнитного поля, идеальный колебательный контур, 

гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света. 

учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

(конденсаторы, амперметры, вольтметры, счётчики электрической энергии, электродвигатели 

постоянного тока, трансформаторы, линзы, зеркала и др.).  

•Для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

•понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца); 

•приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины с учётом погрешностей измерения. 

Квантовые явления 

научится: 

•распознавать и объяснять основные свойства квантовых явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, непрерывный и линейчатый спектры, радиоактивный распад, 

ядерные реакции, деление и синтез ядер, цепная ядерная реакция, термоядерные реакции, 

ионизирующее излучение; 

•описывать квантовые явления, используя физические величины: частота (длина) 

электромагнитного излучения, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного 

ядра, поглощённая доза излучения: при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

•анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, постулаты Бора; формулировать основные признаки физических моделей, 

используемых в квантовой физике: планетарная модель атома, протонно-нейтронная модель 

атомного ядра. 

учащийся получит возможность научиться: 

•использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

(спектральные аппараты, дозиметры и др.), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о квантовых 

явлениях; понимать экологические проблемы, связанные с эксплуатацией атомных 

электростанций, и пути их решения, перспективы использования термоядерных 

реакций. 

Элементы астрономии 
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Учащийся научится: 

•понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 •различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• объяснять движение тел Солнечной системы, исходя из законов Кеплера, закона 

всемирного тяготения, первого, второго и третьего законов Ньютона. 

Получит возможность научиться: 

•указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет гигантов 

Солнечной системы; 

•пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба. 

Содержание учебного предмета  

(340 ч, 5 ч/нед.) 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (2 ч) 

      Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (92 ч) 

      Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений.  

    Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Взаимодействие тел. 

Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчёта. Законы механики Ньютона. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

      Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

      Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твёрдого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. 

       Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

     Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Лабораторные работы: 

 изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

 измерение жёсткости пружины; 

 измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование 

наклонной плоскости с заданным КПД; 

 определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 изучение закона сохранения энергии в механике с учётом действия силы трения 

скольжения; 

 изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (34 ч) 

      Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.       

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 
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     Модель идеального газа в термодинамике, уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.  

    Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

       Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

      Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

 опытная проверка закона Бойля–Мариотта; 

 опытная проверка закона Гей-Люссака; 

 исследование скорости остывания воды; 

 измерение модуля Юнга; 

 определение удельной теплоты плавления льда. 

Электродинамика (107 ч) 

      Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

     Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

      Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

     Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

       Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

     Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

      Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

     Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

     Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы: 

 исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания; 

 мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном соединении; 

 определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

 действие магнитного поля на проводник с током; 

 исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование 

трансформатора; 
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 исследование вихревого электрического поля; 

 исследование преломления света на границах раздела «воздух — стекло» и «стекло — 

воздух; 

 наблюдение интерференции и дифракции света; 

 определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра (22 ч) 

      Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела. 

        Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. 

Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

      Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

     Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

      Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Лабораторные работы: 

 изучение спектра водорода по фотографии; 

 изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Строение Вселенной (8 ч) 

       Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд. 

      Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Физический практикум (30 ч) 

Итоговое повторение подготовка к ЕГЭ (35 ч) 

Резерв учебного времени (10 ч) 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

3. Манометр. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 
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6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I. 

8. Виды деформаций II. 

9. Глаз как оптическая система. 

10. Оптические приборы. 

11. Измерение температуры. 

12. Внутренняя энергия. 

14. Плавление, испарение, кипение. 

15. Двигатель внутреннего сгорания. 

16. Двигатель постоянного тока. 

17. Траектория движения. 

18. Относительность движения. 

19. Второй закон Ньютона. 

20. Реактивное движение. 

21. Космический корабль «Восток». 

22. Работа силы. 

23. Механические волны. 

25. Схема гидроэлектростанции. 

26. Трансформатор. 

27. Передача и распределение электроэнергии. 

28. Динамик. Микрофон. 

29. Модели строения атома. 

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция. 

32. Ядерный реактор. 

33. Звезды. 

34. Солнечная система. 

35. Затмения. 

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 

37. Луна. 

38. Планеты земной группы. 

39. Планеты-гиганты. 

40. Малые тела Солнечной системы. 

Лабораторное оборудование 

1. Весы лабораторные рычажные 

2. Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 

3. Источник питания демонстрационный 

4. Генератор (источник) высокого напряжения 

5. Генератор звуковой функциональный (школьный) 

6. Метр демонстрационный 

7. Осциллограф демонстрационный двухканальный 

8. Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка к ПК) 

9. Термометр демонстрационный электронный 

10. Усилитель низкой частоты 

11. Учебный набор гирь 

12. Прибор для измерения емкости демонстрационный (цифровой) 

13. Прибор для измерения индуктивности демонстрационный (цифровой) 

14. Штатив физический универсальный 

15. Электронный (компьютерный) измерительный блок 

16. Электронный счетчик-секундомер и частотомер демонстрационный 

17. Барометр-анероид 

18. Демонстрационный прибор по инерции 

19. Динамометр двунаправленный (демонстрационный) 
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20. Динамометр демонстрационный 10 Н (пара) 

21. Комплект "Вращение" 

22. Комплект блоков демонстрационный 

23. Комплект тележек легкоподвижных 

24. Манометр демонстрационный 

25. Манометр жидкостной демонстрационный 

26. Набор для демонстраций по физике "Механика" 

27. Набор по статике с магнитными держателями 

28. Набор тел равной массы (демонстрационный) 

29. Насос воздушный ручной 

30. Рычаг демонстрационный 

31. Стакан отливной демонстрационный 

32. Трубка Ньютона 

33. Цилиндр измерительный с принадлежностями (Ведёрко Архимеда) 

34. Шар Паскаля   

35. Камертоны на резонирующих ящиках 

36. Машина волновая 

37. Набор для демонстраций по физике "Тепловые явления" 

38. Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) 

39. Прибор для демонстрации давления в жидкости 

40. Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

41. Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

42. Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

43. Сосуд для взвешивания воздуха 

44. Сосуды сообщающиеся 

45. Термопара демонстрационная 

46. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

47. Цилиндры свинцовые со стругом 

48. Шар с кольцом 

49. Катушка дроссельная 

50. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

51. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств эл.маг-х волн 

52. Конденсатор переменный с индикатором ёмкости 

53. Лазерный источник света 

54. Магазин резисторов на панели 

55. Магнит У-образный демонстрационный 

56. Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

57. Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 

58. Маятник электростатический (пара) 

59. Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

60. Модель молекулярного строения магнита 

61. Модель перископа 

62. Набор для демонстраций по физике "Волновая оптика" 

63. Набор для демонстраций по физике "Геометрическая оптика" 

64. Набор для демонстраций по физике "Электричество 1" 

65. Набор для демонстраций по физике "Электричество 2" 

66. Набор для демонстраций по физике "Электричество 3" 

67. Набор для демонстрации спектров электрического поля 

68. Набор для демонстрации спектров магнитного поля токов 

69. Набор    для    демонстрации    объемных    спектров    постоянных магнитов 

70. Набор палочек по электростатике 

71. Набор по передаче электроэнергии 

72. Набор по электролизу демонстрационный 
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73. Набор светофильтров 

74. Омметр демонстрационный (цифровой)  

75. Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) 

76. Стрелки магнитные на штативах (пара) 

77. Султаны электростатические (пара) 

78. Трансформатор универсальный 

79. Трубка с двумя электродами (газоразрядная) 

80. Штатив изолирующий (пара) 

81. Электромагнит разборный (подковообразный) 

82. Электрометры с принадлежностями 

83. Модель двигателя внутреннего сгорания 

84. Модель счетчика электрической энергии 

85. Приборы лабораторные и для практикума: 

86. Амперметр лабораторный 

87. Весы учебные с гирями до 200 г 

88. Вольтметр лабораторный 

89. Комплект Механика 

90. Комплект Электричество 

91. Динамометр лабораторный 5 Н 

92. Источник постоянного и переменного тока лабораторный 

93. Калориметр с мерным стаканом 

94. Комплект Оптика 

95. Компас школьный 

96. Комплект блоков лабораторный 

97. Комплект для изучения полупроводников (диоды) 

98. Комплект для изучения полупроводников (микросхемы) 

99. Комплект для изучения полупроводников (транзисторы и тиристоры) 

100. Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

101. Лабораторный прибор для изучения изопроцессов в газах (с манометром) 

102. Лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 

103. Лабораторный набор 'Тепловые явления" 

104. Лабораторный набор "Электричество" 

105. Магнит У-образный лабораторный 

106. Магнит полосовой лабораторный (пара) 

107. Миллиамперметр лабораторный 

108. Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 

109. Набор грузов по механике (100 х 50 г) 

110. Набор соединительных проводов 

111. Набор конденсаторов для практикума 

112. Набор "Кристаллизация" 

113. Набор лабораторный "Механика" 

114. Набор лабораторный "Оптика" 

115. Набор лабораторный "Электричество" 

116. Набор калориметрических тел 

117. Набор тел равной массы и равного объема 

118. Прибор для демонстрации правила Ленца 

119. Прибор для изучения траектории брошенного тела (с лотком дугообразным) 

120. Прибор   для   измерения   длины   световой   волны   с   набором диф-ых решеток 

121. Реостат-потенциометр лабораторный 

122. Рычаг-линейка лабораторная 

123. Спираль-резистор 

124. Стакан отливной лабораторный 

125. Штатив для фронтальных работ 
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126. Электроскопы (пара) 

Технические средства обучения 

      Компьютер 

Проектор 

Сканер 

Принтер 

Динамики 

Дополнительный раздаточный материал 

Инструкции к лабораторным работам, лабораторное оборудование в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для углубленного изучения и современными тенденциями в 

области производства данного средства обучения. 

Планируемые результаты  изучения физики на углубленном уровне ориентированы: 

- на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем глубокого освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, 

- обеспечение возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

выпускник научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в  

практической деятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, прогнозирования  

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные и расчётные 

физические задачи; 

 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. 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

выпускник получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

описывать и анализировать полученную в результате экспериментов информацию, определять её 

достоверность; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
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 использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

Астрономия  

Астрономия — область знаний, интерес к которой пробуждается весьма рано, зачастую в 

дошкольном возрасте. Загадки Вселенной будоражат воображение человека с раннего детства до 

глубокой старости. Развить интерес к науке вообще, научить школьника пользоваться её 

понятийным аппаратом, ориентироваться в мире, анализировать ситуации и т.п. — задача 

педагогов. Эта задача решается не только на школьных уроках, но и в процессе индивидуальной 

работы ребёнка, при посещении элективных занятий, кружков, клубов и других объединений 

школьников. Изучение учебного предмета «Астрономия» завершает естественно-научное 

образование школьников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, основываясь на рабочую программу  к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017, в 

соответствии с Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает 

освоение образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: способствовать формированию у школьников научного мировоззрения, раскрывая 

современную естественнонаучную картину мира через самостоятельные наблюдения и 

исследования в процессе приобретения знаний о Вселенной. 

Задачи: 
На основании требований ФГОС СОО в содержании программы реализуются 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, актуализированные в 

задачах: 

 приобретать знания и умения, необходимые в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 овладеть умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 развивать интеллектуальные способностей подростков и их личностную активность; 

 воспитывать сотрудничество в процессе совместного выполнения задач, готовность к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважение к учёным, 

вносящим вклад в достижения современной науки; 

 осваивать знания об окружающем мире и Вселенной, её масштабах и законах развития; 

 осваивать методы измерения астрономических величин; 

 формировать представления о физической картине мира на основе методов 

научного познания природы; 
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 учить применять знания по астрономии и астрофизике для объяснения явлений природы, 

решения астрономических и физических задач; 

 формировать навыки самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физико-астрономического содержания; 

 учить использовать карту звёздного неба, астрономический календарь и компьютерные 

программы по астрономии с целью планирования самостоятельных исследований звёздного 

неба; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения астрономических и физических задач, выполнения наблюдений, проведения 

исследований; 

 формировать критическое отношение к информации, умение отличать научные знания от 

псевдонаучных. 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

Место предмета в учебном плане 

Программа предмета «Астрономия» для учащихся 10 - 11 классов разработана на 34 чача: в 

количестве 17 часов (1 раз в неделю 10 класс – 2 полугодие, 11 класс – 1 полугодие). Форма 

промежуточного контроля знаний учащихся - групповая (исследовательский групповой отчет), 

форма итогового контроля – индивидуальный творческий отчет (мини-проект). Оценка 

достижения планируемых результатов освоения учебной программы – отметка. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

 

Изучение предмета «Астрономия» направлена на: 

 формирование у школьников интереса к астрономии; 

 формирование навыков самостоятельных исследований и наблюдений; 

 формирование умения научно обосновывать явления окружающего мира, критически 

относиться к полученной информации; 

 становление научного мировоззрения. 

В преподавании астрономии важно акцентировать внимание не на изложении огромного 

количества фактов, известных современной науке, а на вкладе астрономии в становление и 

развитие культуры человечества, формирование целостного отношения к миру и 

Вселенной. 

Занятия астрономией позволяют привлечь внимание к красоте мироздания, 

смыслу существования и развития науки, человека и человечества, показав при этом: 
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 результаты и способы познания человеком Вселенной; 

 связь жизни на Земле с масштабами жизни во Вселенной; 

 ответственность человечества за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие, за 

сохранение цивилизации. 

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений – длительный 

процесс, который должен начинаться ещё в дошкольном возрасте – на основе наблюдений, 

энциклопедических сведений. 

«Астрономия» продолжает естественнонаучное образование на уровне среднего общего 

образования. 

Особенности предмета: 
 расширяется перечень изучаемых вопросов; 

 повышается уровень сложности решаемых задач; 

 большое внимание уделяется практическим работам, наблюдениям и астрономическому 

моделированию; 

Представленная программа нацелена на развитие естественнонаучного образования в 

школе посредством уроков, подразумевающих получение научных знаний и формирование 

общеучебных навыков через различные виды деятельности: лекции, практические работы, 

самостоятельные наблюдения, а также наблюдения с использованием телескопа, знакомство с 

компьютерными программами, позволяющими изучать звёздное небо и объекты космоса.  

Отличительной особенностью предмета «Астрономия» является то, что главная роль в 

планировании собственной деятельности отводится ученику. Система занятий спроектирована 

таким образом, чтобы учащиеся принимали непосредственное участие в процессе овладения 

знаниями, учились поиску, отбору, анализу и использованию информации. Таким образом, 

накапливая знания об астрономических методах, и освоив их, школьники получают навыки 

самостоятельных исследований. 

 

Основное содержание предмета учебного плана: 

10 класс -11 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 часа) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч) 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5 ч) 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 
Ожидаемые предметные результаты: 

Выпускник уровня среднего общего образования  на базовом уровне научится: 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
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 объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

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

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
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 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

 

Ожидаемые личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты: 
 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 248c. 

 3. Перельман Я.И., Занимательный космос. Межпланетные путешествия / Я.И. Перельман. 

– М.: АСТ: Астрель: АСТ МОСКВА, 2008. – 287c. 

 
Электронные образовательные ресурсы:  

1. Астрономия. Полный мультимедийный курс. – Руссобит – М, 2004. 

 2. Открытая астрономия версия 2.6. Автор – Н. Гомулина под ред. В. Сурдина. – 

ФизиконCompetentumGroup, 2008. 

Ресурсы сети Интернет: 

 1. http://www.astronet.ru/- Российская астрономическая сеть. 

 2. http://astro.uni-altai.ru/- Астрономия для школьников. 

 3. http://www.astro.websib.ru/- Астрономия. Методические разработки. 

 4. http://microsoft.cs.msu.su/- Космические проекты: визуализация маневров МКС. 
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 5.http://www.schoolboy.ucoz.ru/load/astronomija/practicheskie_raboty_i_tematicheskie_zada 

nija_po_astronomii_dlja_11_klassa/36- Практические работы и тематические задания. 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338491

/Астрономия+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

Химия 

Базовый уровень 

 Рабочая программа учебного  курса «Химия» для 10 и 11 классов базового уровня 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии в 10-11 

классах общеобразовательных учреждений, автор О.С.Габриелян (Химия. 10-11 классы .О.С. 

Габриелян,-М.:Дрофа, 2015) и в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

-Требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальной основой данного курса химии являются идеи: 

- преемственности основного общего образования; 

-интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика и др.); 

-соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников; 

-личностной ориентации содержания образования; 

-деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; 

-формирование  у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в данной учебной программе предметные цели и 

планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. В химии, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать 

методами научного познания и т.д. 

Цель курса: сохранить целостность и системность учебного предмета химии  в системе 

знаний учащихся. Реализация данной программы направлена на достижение следующих задач: 

- повторение важнейших химических понятий органической химии;   

  -изучение строения и классификации органических соединений; 

- ознакомление с классификацией химических реакций в органической химии и механизмах 

их протекания; 

- закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов 

органических соединений от более простых углеводородов до сложных биополимеров; 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции, выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338491/Астрономия+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338491/Астрономия+СОО+ЭЦП.pdf
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формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать её 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и её вклада в технический прогресс цивилизации, сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

-воспитание ответственности человека за применение полученных знаний и умений, 

осознание его влияния на окружающую среду 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде: проведения 

исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Ценностные ориентиры курса направлены на воспитание у обучающихся: 

-чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремлённость; 

-потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

-способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

Учащиеся должны научиться  анализировать, прогнозировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Одной из важнейших задач этого этапа 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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Химия» является последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для 

его освоения школьники должны обладать определённым запасом естественнонаучных знаний и 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Структура курса определена внутрипредметной 

интеграцией учебной дисциплины «Химия». В 10 классе  курс «Органическая химия» изучается 

после курса «Неорганическая химия» в 8-9 классах с учётом того, что первоначальные сведения об 

органических соединениях учащиеся уже получили в 9 классе. В 11 классе  курс «Химия» 

изучается после курса «Органическая химия» в 10 классе. 

Технология обучения – личностно-ориентированная, так как эта технология направлена на 

развитие  личности с учётом её индивидуальности, определяет совместную деятельность учителя 

и ученика на принципе сотрудничества. В данной технологии используются методы проблемно — 

поискового и проектного обучения, формирующие познавательный интерес и самостоятельность. 

           В работе применяются элементы технологии проблемного изучения, информационно – 

коммуникационные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. Приобретенные знания и умения будут применяться  в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа рассчитана на ежегодные 34 рабочие недели, т.е. 34 часа в год (1 час в неделю), 

всего 68 ч. В 10 классе предусматривается проведение практических работ - 2, контрольных работ 

- 2. В 11 классе - практических работ - 2, контрольных работ- 4.                                                               

Преобладающие организационные формы обучения: лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская работа. 

Формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование), тест, 

самостоятельная работа,  контрольная работа, собеседование, зачет, защита проектов. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии на уровне среднего общего образования должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 
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 3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами являются:  

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 

и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность 

на уровне среднего общего образования научиться на базовом  уровне  

1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства изученных 

классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать изученные объекты и 

явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; ж) 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; и) интерпретировать информацию, полученную из 

других источников, оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности 

протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го 

периодов с использованием электронных конфигураций атомов; м) моделировать строение 

простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; н) проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; о) характеризовать изученные теории; п) самостоятельно 

добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники 

информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Основное содержание  тем учебного курса 

10 класс 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 
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органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алка-

нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
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Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Тема 6. Искусственные синтетические полимеры  ( 3 ч) 

Искусственные полимеры.Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), 

их свойства и применение. 

Синтетические полимеры.Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

11 класс 

Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 
Основные сведения о строении атома.Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение 

водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Тема 2. Строение вещества 
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Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов 

в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) 

и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции 

 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 
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нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно- восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимическокоррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами иводородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. Основания неорганические и органические. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Практическая работа №2.Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса химии ученик должен 

Называть: 

-изученные вещества с различными видами химической связи; 

-тип кристаллической решетки некоторых изученных веществ; 

-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова; 

-примеры обратимых и необратимых химических реакций; 

-признаки и условия необратимых и обратимых реакций; 

-условия смещения химического равновесия; 

-характер среды растворов при гидролизе неорганических и органических веществ; 

-качественные реакции изученных органических и неорганических веществ; 

Определять: 
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-по химическим формулам вид химической связи; 

-по химическим формулам валентность и (или) степень окисления химических элементов в 

изученных органических и неорганических соединениях; 

-тип указанной химической реакции на основании разных принципов классификации; 

Составлять: 

-схемы распределения электронов по электронным слоям в атомах элементов первых четырех 

периодов ПСХЭ; 

-электронные и структурные формулы бинарных неорганических  и органических соединений; 

-электронные схемы образования бинарных ковалентных соединений; 

-уравнения химических реакций по соответствующим им сокращенным уравнениям; 

-уравнения ОВР, характеризующих свойства изученных веществ; 

-уравнения ОВР, возникающих на катоде и аноде; 

-уравнения гидролиза солей; 

-уравнения ступенчатой электролитической диссоциации многоосновных кислот и 

многокислотных оснований, кислых и основных солей; 

-уравнения химических реакций, подтверждающих взаимосвязь веществ изученных классов 

неорганических и органических соединений; 

Характеризовать: 

-свойства ХЭ и их соединений на основе положения этих элементов в ПС и строения их 

атомов; 

-химические свойства изученных органических и неорганических веществ; 

-взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ; 

-промышленные способы получения серной кислоты, аммиака, алюминия, чугуна, стали, 

метанола, переработки нефти; 

-основные научные принципы химического производства; 

-общие способы получения металлов, практическое значение электролиза; 

-способы защиты металлов от коррозии; 

-химические загрязнения окружающей среды как отходы автотранспорта и промышленных 

производств; 

-особенности строения, свойства и применения важнейших представителей пластмасс, 

каучуков, химических волокон; 

-экологические проблемы, возникающие при производстве и использовании химических 

веществ, способы их решения; 

-значение периодического закона; 

-значение химической науки в создании новых материалов для современной техники; 

Объяснять: 

-пространственное строение молекул предельных и непредельных углеводородов; 

-явление изомерии; 

-причины проявления металлами сходных физических свойств; 

-механизм образования различных видов химической связи; 

-физические свойства некоторых изученных веществ на основе представлений о типе их 

кристаллической решетки; 

-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова на конкретных примерах; 

-причина многообразия веществ, их материальное единство и взаимосвязь; 

-сущность химического равновесия и условия его смещения; 

-сущность изученных  ОВР; 

-причины и сущность химической и электрохимической коррозии; 

-понятие «скорость химической реакции» и факторы, от  которых она зависит; 

-механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью; 

Обращаться: 

-с лабораторным оборудованием, приборами для получения газов, химической 

посудой; 
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-со щелочами, кислотами, органическими веществами, пользоваться инструкциями при 

проведении химических опытов с ними и применении в быту; 

Проводить: 

-опыты, подтверждающие важнейшие химические свойства веществ изученных классов 

неорганических и органических соединений; 

-расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объема 

газа по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся 

веществ, количество вещества продуктов реакции по данным об исходных веществах, одно из 

которых дано в избытке; 

-определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовой доле элементов или массе (объему) продуктов сгорания; 

Соблюдать правила: 

-техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудованием; 

-личного поведения в конкретной ситуации, способствующего защите окружающей среды от 

загрязнения; 

-оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Информационные средства:  

 Средства телекоммуникации:  

 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 

  электронная почта; 

  интернет-браузер Mozilla Firefox; 

  поисковые системы: Yandex, Gogle; 

  Программные средства для обработки  информации  : 

- программы обработки текста: Microsoft Word; 

  программы создания презентаций: Power Point; 

  программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 

  программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer,Windows Media;  

 -программы для видео конференций: Skype 

   ЭОР и ЦОР: 

-  CD-диск «Опыты по химии» 

 CD- диск «Решение задач» 

 CD- диск «Химия  Виртуальная лаборатория» 

  http//1septeber.ru – коллекция цифровых ресурсов  

Химия для всех www.informika.ru 

-  Химия для Вас www.chem4you.boom.ru 

-  Химия. Образовательный сайт для школьников www.hemi.wallst.ru 

1. - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

2. Материально-техническое обеспечение кабинета химии соответствует заявленному основному 

содержанию предмета. 

 

Список литературы: 

- Химия 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2018. 

http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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- Химия 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян 

О.С.- М.: Дрофа, 2018. 

а также методических пособий для учителя: 

- Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений. - 

М.: Дрофа, 2010. 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 2010.  

 - Химия 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.10»/ 

О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2016.                                                        

- Радецкий А.М.,  Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя / -

М.: Просвещение. 2015                                                                                                                                                                   

- Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2013.                                                                                                                                                                                                                        

- Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2013.  

             Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2018. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 

классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2018.  

             Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов. М.Просвещение, 2014 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих 

в вузы.. – М.: Дрофа, 2016.  

ЕГЭ-2018: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: 

АСТ:Астрель, (Федеральный институт педагогических измерений). 

Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. – Габриелян О.С., Остроумов И.Г., М.: 

Дрофа. 2015. 

 

Химия 

Углублённый уровень 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  КУРСА «ХИМИЯ» ДЛЯ 10 И 11 КЛАССОВ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТА  РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 

ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО И УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В 10-11 КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОРЫ О.С.ГАБРИЕЛЯН, Ф.Н. МАСКАЕВ  И 

ДР.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Концептуальной основой данного курса химии являются идеи: 

- преемственности начального и основного общего образования; 

-интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика и др.); 

-соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

-личностной ориентации содержания образования; 
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-деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; 

-формирование  у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетентностей: в 

общении, познавательной деятельности). 

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в 

ходе итоговой аттестации выпускников, в данной учебной программе предметные цели и 

планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. В химии, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать 

методами научного познания и т.д. 

       Цель курса: сохранить целостность и системность учебного предмета химии  в системе 

знаний учащихся. Реализация данной программы направлена на достижение следующих задач: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять 

лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать её достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и её вклада в технический прогресс цивилизации, сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня, успешная сдача 

единого государственного экзамена 

-воспитание ответственности человека за применение полученных знаний и умений, осознание 

его влияния на окружающую среду 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде: проведения 

исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

  Ценностные ориентиры курса направлены на воспитание у обучающихся: 

-чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремлённость; 

-потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

-способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

Учащиеся должны научиться  анализировать, прогнозировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Одной из важнейших задач этого этапа 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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Химия» является последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его 

освоения школьники должны обладать определённым запасом естественнонаучных знаний и 

хорошо развитым абстрактным мышлением. Структура курса определена внутрипредметной 

интеграцией учебной дисциплины «Химия». В 10 классе  курс «Органическая химия» изучается 

после курса «Неорганическая химия» в 8-9 классах с учётом того, что первоначальные сведения об 

органических соединениях учащиеся уже получили в 9 классе. В 11 классе  курс 

«Химия» изучается после курса «Органическая химия» в 10 классе. 

Технология обучения – личностно-ориентированная, так как эта технология 

направлена на развитие  личности с учётом её индивидуальности, определяет 
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совместную деятельность учителя и ученика на принципе сотрудничества. В данной технологии 

используются методы проблемно — поискового и проектного обучения, формирующие 

познавательный интерес и самостоятельность. 

           В работе применяются элементы технологии проблемного изучения, информационно – 

коммуникационные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. Приобретенные знания и умения будут применяться  в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

           Программа рассчитана на ежегодные 34 рабочие недели, т.е. 102 часа в год (3 часа в 

неделю), всего 204 ч. В 10 классе предусматривается проведение практических работ -12, 

контрольных работ-7. В 11 классе -  практических работ -8, контрольных работ-4. Формы 

промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

 3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами являются:  

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться на углубленном уровне  

1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства изученных 

классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать изученные объекты и 

явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; ж) 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; и) интерпретировать информацию, полученную из 

других источников, оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности 

протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го 

периодов с использованием электронных конфигураций атомов; м) моделировать строение 

простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; н) проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; о) характеризовать изученные теории; п) 

самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  
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2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Основное содержание  тем учебного курса 

10 класс 

Тема 1. Введение  (6 часов)   

 Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических соединений. 

Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные состояния атома углерода. 

Вид гибридизации и форма молекул. Контрольная работа №1.  

Тема 2. Строение и классификация органических соединений, химические реакции в 

органической химии (14 часов) 

Степень окисления и валентность. Гомологи. Изомеры. Значение теории. Строение атома 

углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные состояния атома углерода. Вид гибридизации 

и форма молекул. Демонстрации:  Шаростержневые модели органических молекул. 

Классификация органических соединений. Номенклатура органических соединений 

Виды изомерии. Решение задач на вывод формул органических веществ. Типы химических 

реакций в органической химии. Электронные эффекты в молекулах. Химические связи в 

органических веществах. Способы их разрыва.  

Тема 3. Углеводороды (23 часа) (предельные, непредельные, ароматические). Алканы, 

изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства Химические свойства алканов, применение и 

способы получения. Циклоалканы. Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены), 

гомологические ряды, изомерия, номенклатура,  химические свойства, способы получения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Ароматические углеводороды 

(арены). Бензол – строение, свойства. Применение углеводородов. Природные источники 

углеводородов: природный газ, нефть, каменный уголь, способы переработки. Решение задач на 

вывод формул веществ по продуктам их сгорания.  Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 4. Спирты и фенолы (10 часов) 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, изомерия, номенклатура 

спиртов. Этанол,  глицерин – строение, свойства. Фенол – строение, свойства. 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (8 часов) 

 Гомологические ряды, изомерия, номенклатура, строение и свойства альдегидов и кетонов. 

Способы получения, применение. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов) 

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Строение. Номенклатура 

и изомерия. Свойства. Производные карбоновых кислот. Отдельные представители. Сложные 

эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Гидролиз жиров. Способы получения, применение. 

Тема 7 . Углеводы (8 часов) 

 Классификация  и значение. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза, крахмал, целлюлоза. Строение, свойства, применение на примере глюкозы.  

Крахмал. Целлюлоза. Свойства, применение. Понятие об искусственных волокнах. 

Тема 8.  Азотсодержащие органические вещества (13 часов) 

 Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как 

органические основания. 

Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с 

аминами предельного ряда. Получение анилина. Значение в развитии органического 
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синтеза. Строение, свойства, изомерия аминокислот.  Общее понятие о гетероциклических 

соединениях. Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетероциклов,  их 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов Принцип 

комплементарности. Роль НК в жизнедеятельности организмов. 

Тема 9. Биологически активные вещества (7часов) 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация 

ферментов. Специфичность действия. Значение в биологии и медицине, применение в 

промышленности. Понятие о витаминах. Классификация витаминов. Нормы потребления 

витаминов. Гипер- и гипоавитаминозы. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. 

Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. Отдельные фармакологические группы 

лекарств. Способы применения лекарств. Механизм действия отдельных препаратов. 

11 класс 

Тема 1. Строение атома (10 ч)  

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-

,p-, d- и f-семейства.  

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. 

А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева.  

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших 

и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира.  

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (21 ч)  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 

решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение.  
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Межмолекулярные взаимодействия.  

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.  

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, аммиака, 

алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация 

у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ.  

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические.  

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения 

химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. 

Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения органических соединений и современной 

теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических и неорганических веществ.  

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств 

веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного строения). 

Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки).  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Тема 3. Химические реакции (26 ч)  

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие 

с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся веществ 

(разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов 

(окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные реакции); по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей 

реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность 

протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; 
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температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); 

катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и температура. 

Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз 

солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролизаТема 4. Вещества и их свойства (17 ч)  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды.  

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 

мира веществ.  

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей 

(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты.  

 

Тема 5. Металлы и неметаллы ( 21ч ).        

 Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их атомов. 

Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в 

растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со 

щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов.  

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 

металлов и его практическое значение.  
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Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения).  

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 

кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-

основных свойств в периодах и группах.  

Тема 6. Химия в жизни общества (7 ч)  

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса химии ученик должен 

 

Называть: 

-изученные вещества с различными видами химической связи; 

-тип кристаллической решетки некоторых изученных веществ; 

-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова; 

-примеры обратимых и необратимых химических реакций; 

-признаки и условия необратимых и обратимых реакций; 

-условия смещения химического равновесия; 

-характер среды растворов при гидролизе неорганических и органических веществ; 

-качественные реакции изученных органических и неорганических веществ; 

 

Определять: 

-по химическим формулам вид химической связи; 

-по химическим формулам валентность и (или) степень окисления химических элементов в 

изученных органических и неорганических соединениях; 

-тип указанной химической реакции на основании разных принципов классификации; 

 

Составлять: 

-схемы распределения электронов по электронным слоям в атомах элементов первых 

четырех периодов ПСХЭ; 

-электронные и структурные формулы бинарных неорганических  и органических 

соединений; 

-электронные схемы образования бинарных ковалентных соединений; 
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-уравнения химических реакций по соответствующим им сокращенным уравнениям; 

-уравнения ОВР, характеризующих свойства изученных веществ; 

-уравнения ОВР, возникающих на катоде и аноде; 

-уравнения гидролиза солей; 

-уравнения ступенчатой электролитической диссоциации многоосновных кислот и 

многокислотных оснований, кислых и основных солей; 

-уравнения химических реакций, подтверждающих взаимосвязь веществ изученных классов 

неорганических и органических соединений; 

 

Характеризовать: 

-свойства ХЭ и их соединений на основе положения этих элементов в ПС и строения их 

атомов; 

-химические свойства изученных органических и неорганических веществ; 

-взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ; 

-промышленные способы получения серной кислоты, аммиака, алюминия, чугуна, стали, 

метанола, переработки нефти; 

-основные научные принципы химического производства; 

-общие способы получения металлов, практическое значение электролиза; 

-способы защиты металлов от коррозии; 

-химические загрязнения окружающей среды как отходы автотранспорта и промышленных 

производств; 

-особенности строения, свойства и применения важнейших представителей пластмасс, 

каучуков, химических волокон; 

-экологические проблемы, возникающие при производстве и использовании химических 

веществ, способы их решения; 

-значение периодического закона; 

-значение химической науки в создании новых материалов для современной техники; 

 

Объяснять: 

-пространственное строение молекул предельных и непредельных углеводородов; 

-явление изомерии; 

-причины проявления металлами сходных физических свойств; 

-механизм образования различных видов химической связи; 

-физические свойства некоторых изученных веществ на основе представлений о типе их 

кристаллической решетки; 

-основные положения ТХСОС А.М.Бутлерова на конкретных примерах; 

-причина многообразия веществ, их материальное единство и взаимосвязь; 

-сущность химического равновесия и условия его смещения; 

-сущность изученных  ОВР; 

-причины и сущность химической и электрохимической коррозии; 

-понятие «скорость химической реакции» и факторы, от  которых она зависит; 

-механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью; 

 

Обращаться: 

-с лабораторным оборудованием, приборами для получения газов, химической посудой; 

-со щелочами, кислотами, органическими веществами, пользоваться инструкциями при 

проведении химических опытов с ними и применении в быту; 

 

Проводить: 

-опыты, подтверждающие важнейшие химические свойства веществ изученных 

классов неорганических и органических соединений; 
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-расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объема газа по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ, количество вещества продуктов реакции по данным об исходных 

веществах, одно из которых дано в избытке; 

-определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовой доле элементов или массе (объему) продуктов сгорания; 

 

Соблюдать правила: 

-техники безопасности при работе с веществами, лабораторной посудой и оборудованием; 

-личного поведения в конкретной ситуации, способствующего защите окружающей среды 

от загрязнения; 

-оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

  Информационные средства:  

Средства телекоммуникации:  

 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 

  электронная почта; 

  интернет-браузер Mozilla Firefox; 

  поисковые системы: Yandex, Gogle; 

Программные средства для обработки  информации  : 

- программы обработки текста: Microsoft Word; 

  программы создания презентаций: Power Point; 

  программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 

  программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer,Windows Media;  

 -программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР:  

CD-диск «Опыты по химии» 

 CD- диск «Решение задач» 

 CD- диск «Химия  Виртуальная лаборатория» 

  http//1septeber.ru – коллекция цифровых ресурсов  

Химия для всех www.informika.ru  

-  Химия для Вас www.chem4you.boom.ru  

-  Химия. Образовательный сайт для школьников www.hemi.wallst.ru  

- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета химии соответствует заявленному 

основному содержанию предмета. 

 

Список литературы: 

- Химия 10 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2019. 

а также методических пособий для учителя: 

- Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 

2010.  

http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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-  Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2016.  

-  Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов:  

пособие для учителя / -М.: Просвещение. 2015  

Рабочая тетрадь 10 класс. Базовый уровень. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10. 

Углубленный уровень» - Габриелян О.С.,  Яшукова А.В.-   М.: Дрофа, 2017. 

- Химия 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2016. 

а также методических пособий для учителя: 

- Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

- Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2013.  

Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2013.  

             Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: 

Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2015. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-

11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2016.  

             Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов. М.Просвещение, 2014 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2016.  

ЕГЭ-2018: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: 

АСТ:Астрель, (Федеральный институт педагогических измерений). 

Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. – Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., М.: Дрофа. 2015. 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338481

/Химия+СОО+ЭЦП.pdf 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Программа по биологии составлена на основе авторской рабочей программы 

(авторы И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов) 

1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 
мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338481/Химия+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338481/Химия+СОО+ЭЦП.pdf
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деятельности. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. В системе естественно-научного образования биология 
как учебный предмет занимает важное место в формировании научной картины мира; 
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; цен-
ностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 
условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных 
и информационных компетенций. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Цели биологического образования на уровне среднего общего образования формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 
■ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее 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. 
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 
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; 

■ формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 
Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы на 

формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 
знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень Стандарта ориентирован на формирование общей 
биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 
биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека, но и 
обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной жизни. В связи с 
этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию 
биологического образования. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии. Учебный предмет «Биология», в 
содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 
познания, позволяет формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и 
пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать 
условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность выбирать 
определенную направленность действий, действовать и оценивать свои действия и действия 
других людей по определенным ценностным критериям. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, 
включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в 
качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей 
школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у школьников формируется 
ценностное отношение. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные цен-
ности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 
цикла, главная цель которых — изучение природы. 



 

374 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе изучения 
биологии, проявляются в: отношении к: 
■ биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими 

естественно-научными знаниями; 
■ окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и явлений; 
■ познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику 

знаний; 
понимании: 

■ практической значимости и достоверности биологических знаний для решения глобальных 
проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия 
человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

■ ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 
■ сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине 

(на примере истории развития биологии); 
■ действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 
Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за собой 

необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого предмета. 
Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и быта: 
отношение к: 
■ трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 
■ труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 
■ полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при 

выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 
■ соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного здоровья и 

здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с учетом знаний 
основ обмена веществ и энергии; 

■ осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 
компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 
одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития со-
временного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса 
биологии в старшей школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного 
предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 
■ жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 
■ себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 
несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

■ другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и 
требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение общественных поручений, 
формирование собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального, 
регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и правильное понимание других 
культур, расовая и национальная толерантность); 

■ своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 
обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего 
труда и результатов труда других людей); 

■ природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм 
и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех компонентов биосферы); 
понимание необходимости: 

■ уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 
деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 
Формирование знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с 
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использованием не только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений 
процессов, т. е. специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 
■ нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках информации 

(литература, СМИ, Интернет и др.); 
понимание необходимости: 

■ получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и критически 
оценивать полученную информацию; 

■ грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 
■ вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 
■ уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение человека 
к действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее 
объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере 
эстетических ценностей, предполагают: позитивное чувственно-ценностное отношение к: 
■ окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 
■ выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, в основе которых 
лежит гармония); 
понимание необходимости: 

■ восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 
■ изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой природы); 
■ принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий). 
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу 

для формирования в процессе изучения биологии на уровне среднего  общего образования 
ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей 
истины, добра и красоты. 

 

              Методологическая основа ФГОС СОО 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК «Биология. 10—11 
классы», созданного авторским коллективом в составе В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. 
Захаровой, является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
■ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
■ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
■ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
■ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-научного 
мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 
воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 
основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 
использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 
Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние 
человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; 
последствия деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в 
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природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и 
другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном 
обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 
использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 
лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 
ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная деятельность и участие в 
дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская работа способствуют 
формированию коммуникативных навыков. 

В рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности, 
представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программ 
для уровня среднего общкго образования имеет особенности, обусловленные как предметным со-
держанием системы среднего общего образования, так и возрастными особенностями 
обучающихся. 

На изучение курса «Биология» в 10 классе согласно ФГОС среднего  общего образования 
отводится 1 час в неделю (34 часа). 

На изучение курса «Биология» в 11 классе согласно ФГОС среднего общего образования 
отводится 1 час в неделю (34 часа). 

 
Для реализации возможности получения знаний, в том числе через практическую деятельность, 

программа содержит перечень лабораторных и практических работ.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, и соответствует Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования. 

 Она учитывает актуальные задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Курсивом в 

программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

получат возможность научиться. 
УМК в 10 классе состоит: из рабочей программы И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова – М.Дрофа, 
ФГОС, 2019 и учебника В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая 
Биология. Базовый уровень. 10 класс» М. Дрофа «Линия Вертикаль», 2019 г. 
УМК в 11 классе состоит: из рабочей программы И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова – М.Дрофа, 
ФГОС, 2019 и учебника В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая 
Биология. Базовый уровень. 11 класс» М. Дрофа «Линия Вертикаль», 2019 г. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 10—11 КЛАССАХ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

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); 
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■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
■ классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
■ объяснять причины наследственных заболеваний; 
■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 
■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;оценивать достоверность биологической информации, 
полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 
учебной деятельности и решении практических задач; 

■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 

■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 

■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

■ объяснять последствия влияния мутагенов; 
■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии

1
. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
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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. 
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.  

1
 Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся получат возможность научиться. 
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. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 

в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) в 10 

классе. 

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
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2.  Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
3.  Составление элементарных схем скрещивания. 
4. Решение генетических задач. 
5. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) в 11 классе. 

6. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
7. Составление пищевых цепей. 
8. Изучение и описание экосистем своей местности. 
9.  Оценка антропогенных изменений в природе. 
 
Формой промежуточной аттестации является обобщающий урок     за курс 10 класса. 
Формой итоговой аттестации является итоговый урок за курс 10-11 класса. 
 

4. Список литературы 
 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов Биология животных. Материалы для подготовки к ЕГЭ и 
вступительным экзаменам в ВУЗы: учебное пособие. – М. Дрофа, 2010 – (Выпускной/ 
вступительный экзамен).  
 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов Биология растений, грибов, лишайников. Материалы для 

подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в ВУЗы: учебное пособие. – М. Дрофа, 2010 – 

(Выпускной/ вступительный экзамен).    

 

 
БИОЛОГИЯ 

Углублённый уровень 

 

Рабочая программа «Биология. Общая биология. 10 класс.Углублённый 

уровень»,«Биология. Общая биология. 11 класс.Углублённый уровень». 

Пояснительная записка. 

           Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена на 

основе Примерной программы учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования (углубленный уровень), а также Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 классов (углубленный уровень) авторов: В. Б. Захарова, А. Ю. Цибулевского в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), а также в соответствии с: 

     - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;  

     - Требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

- Положением МОУ СШ № 6 о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение 

биологии на углубленном уровне обеспечивает применение полученных знаний для 
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решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.  

 

        Общие цели среднего общего образования 

            Подготовка старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, 

формирование у них элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения 

биологического образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также 

объёма биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

                Задачи обучения биологии 

- формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её системной 

организации и эволюции; 

- знание основных биологических понятий, теорий, законов, правил, принципов и общих 

биологических  закономерностей, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы; 

- освоение знаний и умений на основе системно-деятельного подхода с практико - 

ориентированным  обучением, с выборочным проведением и оформлением биологических 

исследований, значимых для учащихся и будущих биологов; 

- воспитание культуры поведения в природе; 

- овладение основными методами научного познания, используемыми в биологии 

(наблюдение, описание, сравнение, опыт, эксперимент, измерение, моделирование, 

микроскопирование и т.д.), а также объяснять полученные результата и делать выводы; 

- развития личностных и познавательных качеств обучающихся; 

 - формирование умения применять полученные знания в повседневной жизни для 

оказания первой медицинской помощи пострадавщим, а также знание правил профилактики при 

обнаружении симптомов  заболевания; 

- формирование умения решать смешанные задачи по классической и молекулярной 

генетике; 

- применение знаний для сохранения своего здоровья и здоровья своей семьи. 

       Место учебного предмета в учебном плане 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

          Учебный предмет «биология» относится к предметной области 

«Естественные науки» учебного плана МОУ СШ № 6 и является не обязательным, а 

выборочным. 
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На изучение курса «Биология» в 10 классе согласно ФГОС среднего общего образования 

отводится 

 3 часа в неделю (102 часа). 

На изучение курса «Биология» в 11 классе согласно ФГОС среднего общего образования 

отводится 

 3 часа в неделю (102 часа). 

          Весь курс биологии распределён следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле, 

учение о клетке, размножение и развитие организмов, основы генетики и селекции; 

- в 11 классе изучаются: учение об эволюции, взаимоотношение организма и среды. 

Преобладающие организационные формы обучения: лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская работа.  

Формы контроля знаний: текущий контроль (фронтальный опрос), тестирование, 

самостоятельная работа, контрольная работа, биологический диктант, защита проектов. Формой 

промежуточной аттестации является обобщающий урок за курс 10 класса. Формой итоговой 

аттестации является итоговый урок за курс 10-11 класса.  

           Курсивом в рабочей программе выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

           В связи с окончанием курса «Биология» в 11 классе и наличием государственных 

выпускных экзаменов количество часов по главам изменено, и добавлено в другие главы, которые 

при сдаче ЕГЭ являются более значимыми. Количество часов уменьшено в главе 1«Эволюционное 

учение» с 26 до 23 часов, в главе 2 «Макроэволюция» с 23 до 15 часов, в главе 3 «Развитие жизни 

на Земле» с 11 до 10 часов, в главе 4 «Происхождение человека» с 10 до 8 часов, в главе 7 

«Биосфера и человек. Ноосфера» с 9 до 7 часов, в главе 8 «Бионика» с 6 до 4 часов. Количество 

часов добавлено в главу 6 «Жизнь в сообществах. Основы экологии» с 11 до 22 часов, а также 

создана глава 9 «Повторение изученного материала. Подготовка к экзаменам» в количестве 8 

часов и взят 1 час из резерва. Глава 5 «Биосфера, её структура и функции» осталась без изменений 

в объёме 5 часов. 

 

Личностные,  метапредметные и  предметные        

результаты освоения учебного предмета 

 

                  Личностные результаты 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получения нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельности или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением здоровья и экологической безопасности. 

               Метапредметные результаты  
1)овладение учащимися старших классов составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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                      Предметные результаты 

       В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1)характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, хромосомная 

теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции, Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, В.И. Вернадского о биосфере); законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. 

Моргана, гомологических рядов наследственности и изменчивости, зародышевого сходства, 

биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного наследия, наследования 

сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования, 

экологической пирамиды); принципов (чистоты гамет, комплементарности); гипотез (сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

2) выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: 

химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и экосистем) и 

биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращение энергии в клетке, фотосинтез, 

пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

3) объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния 

экологических факторов на организмы; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

5) установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

6) умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой; 

7) решение задач разной сложности по биологии; 

8) составление схем скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

9) описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности, приготовление и 

описание микропрепаратов; 

10) выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных 

организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего региона; 

11) исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

12) сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ у 

растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, 



 

383 

митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других 

млекопитающих, формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

       В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов 

современных исследований в биологической науке; 

2) определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

3) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 

                    В сфере трудовой деятельности: 

1) овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

2) освоение приёмов грамотного оформления результатов биологических исследований. 

                В сфере физической деятельности: 

1)обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, токсикомания, наркомания). 

 

 

           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

                    в 10 КЛАССЕ (102 ч, 3 ч/нед.) 

     Происхождение и начальные этапы развития    

                       жизни на Земле   (14ч.) 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социо-гуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

                     Учение о клетке (36ч.) 

Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении 

и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 
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отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, 

её практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического 

обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Размножение и развитие организмов (20 ч.) 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

                Основы генетики и селекции (34ч.) 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная 

кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
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экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В 10 КЛАССЕ. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. Изучение изменчивости, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

Количество контрольных работ по введению - 1; по теме № 1-7 по 1; по теме № 8-0; по 

теме № 

9-3; по теме № 10 - 11-1. Количество лабораторных работ по теме № 5-2; по теме № 10-

1, практических работ по теме № 3-1; по теме № 9-8. 

 

         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

                  в 11 КЛАССЕ(102 ч, 3 ч/нед.) 

   Учение об эволюции органического мира (56ч.) 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. 

Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде.  

 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. Развитие жизни на 

Земле. 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

          Взаимоотношения организма и среды (38ч.) 

Организмы и окружающая среда Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 

биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 
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Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В 11 КЛАССЕ. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Методы измерения факторов среды обитания. Изучение экологических адаптаций 

человека. Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Количество контрольных работ по теме № 1-6 

по 1; по теме № 7-8 -1; по итогу -1. Количество лабораторных работ по теме № 1-1; по 

теме № 2-1; по теме № 6-1, практических работ по теме № 1-5 -0; по теме № 6-3. 

         Итоговое повторение изученного материала.   

                       Подготовка к ЕГЭ (8ч.) 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

-обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК (м-РНК), 

антикодонов т- РНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 
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- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; 

- обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;                                                    

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

-обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано ее объяснять;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразо вывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

-прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; 

 - изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза 

естественно-научного и социо-гуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации;  

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятель ности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 
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- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

          Списки электронных образовательных ресурсов находятся в учебнике 10 класса на 

стр. 341-344, а в учебнике 11 класса на стр. 251-253. 

 

Физическая культура 

Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в 

целом, который направлен на решение приоритетных задач государства по повышению общего 

уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения.  

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Положением о МОУ СШ № 6 сроках и порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и дисциплин, программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, программой развития школы, а также 

для оптимального обеспечения реализации соответствующих целей и задач школы. 

В основе разрабортки программы учебного предмета «Физическая культура»: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте»; 

 Примерной программы по физической культуре 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2015 г. 

и авторской программы  Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа  физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательной 

деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, 

может использоваться образовательной организацией при разработке образовательной программы 

конкретной организации. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом региональных 

особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся 

с нарушением состояния здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение 

мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 



 

389 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по 

физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге 

культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура». 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития 

личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Программный материал отражает 

все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание 

национально – культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том 

числе для детей с нарушением состояния здоровья повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и совершенствование 

обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: активность, инициативность, 

конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение 

всей жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и 

достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать его 

последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и 

работать в команде.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и направлен 

на решение задач по модернизации системы физического воспитания: использование 

физкультурно- спортивной деятельности для укрепления здоровья, формирование устойчивых 

мотивов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного отдыха, 

социализация и адаптация детей и подростков к требованиям и вызовам современного общества. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 

содержательными компонентами:  

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);  

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность.  

Принципы и особенности содержания Программы: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать влияние 

наиболее эффективных средств и методов на достижение целей преподавания предмета 

«Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей обучающихся. 

Важно при этом соблюдать целостность учебно-воспитательного процесса по данному предмету. 

Данный принцип направлен на закрепление ранее усвоенных теоретических и 

практических знаний, профессионально-важных умений, навыков и качеств, их 
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последовательное развитие, совершенствование и на этой основе введение и формирование нового 

учебного материала. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и повышения 

уровня физических показателей предполагает преемственность как между разными ступенями и 

этапами обучения, так и между разными формами обучения. Реализация этого принципа в 

Программе обеспечивается за счет её ступенчатого и многоуровневого построения.  

 Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию средств, форм 

и методов содержания физкультурно-спортивного образования в элементы опыта личности 

обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, психо–физиологическим 

особенностям, уровню физического развития и физической подготовленности, направленности 

физкультурных и спортивных предпочтений. 

 Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является одним из 

фундаментальных характеристик нового качественного обеспечения образования школьников по 

предмету «Физическая культура», предполагает многообразие и гибкость используемых в 

Программе форм, средств и методов обучения,  реализуемых в зависимости от особенностей 

региона, типа образовательного учреждения, состояния материально-технической базы, 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся. 

 Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является 

возможностью предоставления обучающемуся освоения содержания полного курса на 

максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечивая, при этом, усвоение содержание курса на уровне социально – безопасного минимума. 

 Соблюдение дидактических правил – «от известного к неизвестному», «от легкого к 

трудному», «от простого к сложному», ориентированных на выбор и планирование учебного 

материала в соответствии с постепенным освоением основ теоретических знаний, практических 

умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

 Системно – деятельностный подход педагогического работника по физической культуре 

и спорту к планированию учебного материала. Цель - формирование у обучающихся целостного 

представления о возможностях физической культуры и спорта, учитывая взаимосвязи изучаемых 

явлений и процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

 

II. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

     В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет и на его преподавание отводится 102 часа в год. Так как 

рабочая программа согласно ФГОС СОО разрабатывается на уровень образования (10-11 классы), 

то предусмотрено на его изучение 204 часа. 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного среднего образования ФГОС данная рабочая программа   для 10-11 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных 

учебных действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

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 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; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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, 

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; 
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8) навыки смыслового чтения; 

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 

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. 

IV. Содержание учебного предмета.  

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе. Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  Физическая культура человека. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 

с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 

и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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V. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций на 

основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . М.: 2014. – 

81 с. 

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на основе 

футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186.: илл. 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т.П. 

Юшкевича, А.Н. Конникова.  – Мн.: Тесей, 2015 – 336с 

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с. — Серия ≪Безопасность жизнедеятельности≫. 

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с. 

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. 

С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с. 

Электронные ресурсы: 

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-

movement / свободный. 

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный. 

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный. 

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. Ред. В.Ш. 

Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ 

http://eor-np.ru/node/209 

Материально-техническое обеспечение включает в себя различный спортивный инвентарь, 

а именно: 

 Баскетбольные мячи – 20 шт. 

 Волейбольные мячи – 20 шт. 

 Волейбольная сетка – 1шт. 

 Набивные мячи – 7 шт. 

 Скакалки – 15 шт. 

 Фишки (конусы) – 10 шт. 

 Гимнастические коврики, маты – 10шт. 

 Гимнастические палки – 20 шт. 

 Эстафетные палочки – 5 шт. 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement%20/
http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement%20/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/
http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
http://eor-np.ru/node/209
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 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; 

 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной 

направленности; 

 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития физических 

качеств;  

 проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную деятельность  

для  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного досуга; 

 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, определяемые  

вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения профессионального образования; 

 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять 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; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338480

/ФК+ФГОС+СОО+ЭЦП.pdf 
 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов составлена на основе рабочих программ для 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338480/ФК+ФГОС+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338480/ФК+ФГОС+СОО+ЭЦП.pdf
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общеобразовательных организаций по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-

11 класс, авторы Смирнов А.Т. и Хренников Б.О., предметная линия учебников под ред. А.Т. 

Смирнова, издательство «Просвещение». Программа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования, с учётом 

регионального компонента и комплексного подхода к формированию у обучающихся 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной 

структуре содержания курса ОБЖ.  

        Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса. 

   Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на системно-деятельностном подходе к формированию у 

подростков современного уровня правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

Цели: 

 Формирование безопасного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 анти экстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 Количество учебных часов: 34 часа (1 час в неделю) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

               Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе 

(10-11 классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 

модульной структуре содержания предмета.  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня ОБЖ (10, 11 классы): 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Распределение учебного времени 

10 класс 

Раздел Тема Количеств

о 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

1. Основы комплексной 

безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

3 

2. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 
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3. Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

1 

2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

4. Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите населения 

от ЧС природного и техногенного характера 

1 

3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

5. Экстремизм и терроризм 6 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

4. Основы здорового образа 

жизни 

6. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний 

3 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

6. Основы обороны 

государства 

7. Гражданская оборона –составная часть 

обороноспособности страны 

7 

8. Вооруженные Силы РФ – защитники 

нашего Отечества 

3 

9. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ 2 

10. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России 

1 

7. Основы военной службы 11. Основные понятия о военной службе 4 

 Резерв 1 

 ВСЕГО 34 

 

 
11 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

1. Основы комплексной 

безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 
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3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

2. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

4. Основы здорового образа 

жизни 

3. Нравственность и здоровье 3 

5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

4. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

4 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

6. Основы обороны 

государств6 

5. Вооруженные Силы РФ – основа обороны 

государства 

2 

6. Символы воинской чести  3 

7. Воинская обязанность 4 

7. Основы военной службы 8. Особенности военной службы 2 

9. Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества 

2 

10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 2 

11. Прохождение военной службы 6 

Резерв 1 

 ВСЕГО 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное пребывание 

человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.   

     Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. ЧС природного характера 

и их последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. ЧС техногенного характера и их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера.  
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     Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Характер современных войн и вооружённых конфликтов.  

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

     Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура и задачи.  

     Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 

РФ  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 

экстремистской деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Основные 

положения Конституции РФ, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» 

и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы 

с терроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

     Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления.  

     Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности.  

     Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

     Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 

трудовой деятельности.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика.  

     Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, 

их влияние на здоровье человека. Значение двигательной активности и физкультуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
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     Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита населения от ЧС мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). 

     Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооружённых Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав 

Вооружённых Сил РФ и управление Вооружёнными Силами РФ.  

     Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска 

(СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника СВ. Воздушно-космические 

силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВКС. Военно-морской 

флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского 

флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные 

войска, их состав и предназначение.  Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации.  

     Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 

– качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений.  

Раздел 7. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

     Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение 

времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

     Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его 

предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте.  

     Организация караульной службы. Организация караульной службы. Общие 

положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового.  

     Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

      

11 класс 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности 

при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ 

     Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. Применение 

Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 
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Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

       Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый 

образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекция и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья.  

Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

     Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца.  

Модуль 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

      Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.  

     Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы.  Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Военная форма одежды.  

     Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан 

по военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с воинской службы 

и пребывание в запасе.  

Раздел 7. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ      

     Особенности военной службы. Правовые особенности военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ.  

     Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий – специалист своего 

дела. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих.  

      Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого 

знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.  
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     Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих.  

     Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

                Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 10—11 кл. / [Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2016. 

10  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2018. 

11 кл.:учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие дополнительные 

учебные пособия: 

               Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта 

«Антитеррор.Ру». — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 

Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К. Шойгу. — М.: Типография № 

2, 2006. 

Гражданская защита: энциклопедический словарь / [Ю. Л. Воробьёв и др.; под ред. С. 

К. Шойгу]. — М.: ДЭКС- ПРЕСС, 2005. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А. А. 

Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. Л. 

Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под ред. Ю. Л. Воробьёва]. — М.: Деловой экспресс, 2006. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 11 кл. обшеобразоват. 

учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке TeachPro на CD-ROM / под ред. С. К. Шойгу, Ю. 

Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и 

науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

Совет безопасности РФ Совет безопасности РФ 

Министерство внутренних дел РФ Министерство внутренних дел РФ 

МЧС России МЧС России 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
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Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность 

ребенка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-МЧС 

России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolimp.ru/ 

Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. 

Человек. Информационный портал ОБЖ 

и БЖД: Всё о Безопасности 

жизнедеятельности. 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь 

его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с 

учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

 Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) 

работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и 

дисциплине, а также лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся 

общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достижениям 

в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе 

проведения текущих занятий. Нормативно-правовые документы необходимо иметь в последней 

редакции. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Сканер 

 Принтер лазерный 
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 Телевизор 

 DVD-плеер 

 Мультимедиапроектор 

Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Географическая информационная система «ГЕО-ЭКС- ТРЕМУМ» 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» (действия 

в сейсмоопасных районах) 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

 Стенды, плакаты 

Стенды 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 
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 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 Правила безопасного поведения на железнодорожных путях 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

 Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м X х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х 10 см 

 Вата медицинская компрессная 

 Косынка медицинская (перевязочная) 

 Повязка медицинская большая стерильная 

 Повязка медицинская малая стерильная 

 Булавка безопасная 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 

 Шина проволочная (лестничная) для рук 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Носилки санитарные 

 Лямка медицинская носилочная 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 
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 Лесные и торфяные пожары 

 Электробезопасность 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 

 Первая помощь при переломах 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими 

 Противошоковые и реанимационные мероприятия 

 Вредные привычки  

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338485/ОБЖ+

СОО+ЭЦП.pdf 

 

 

Индивидуальный проект 

   Программа элективного курса «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями) ,ФГОС СОО: п.11. Индивидуальный проект. 

Требования к организации. Требования к результатам.,  

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный  проект» представляет 

собой целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование, учебно-методическое  обеспечение 

образовательной деятельности. 

 Особенностью проектов на уровне среднего общего образования (10—11 

классы) является их исследовательский, прикладной характер. ФГОС СОО требует использования 

в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338485/ОБЖ+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338485/ОБЖ+СОО+ЭЦП.pdf
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 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

 Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. 

 Методы преподавания данного курса определяются целями и задачами, 

направленными на формирование способностей учащихся и основных компетентностей в 

предмете. 

 Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов. 

 Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе поиска и является условием формирования интереса. 

 Возможные приемы организации деятельности: 

- Лекция 

- Семинар 

- Практическая работа 

- «Мозговой штурм» 

- Работа с источниками, в частности с документами.  

 Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков и умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет 

являться защита индивидуальных проектов. 

 Во время учебных занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, 

парной и групповой работы. 

Общая характеристика элективного курса 

 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный  проект» обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам среднего общего 

образования. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на 

формирование личностных и метапредметных результатов обучения. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством 

преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом,  

 Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

 Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный  проект» должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 
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- формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности; 

- выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и ресурсах; 

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. Общее количество 

часов по элективному курсу за два года обучения - 68, количество часов в неделю для каждого 

года обучения - 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения программы элективного курса отражают: 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 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, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы элективного курса отражают: 

 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; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы элективного курса «Индивидуальный  

проект» отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.; 

 сформированность понятий проект, проектирование; 

 владение знанием этапов проектной деятельности; 

 владение методами поиска и анализа научной информации. 

 

Содержание элективного курса 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

Тема1.Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта 

и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы работы над 

проектом. 

 Тема 2. Проектная деятельность и ее особенности 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, 

задач проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. 
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Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое 

плагиат и как его избегать в своей работе. 

Раздел 2.  Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.   

Тема1 «Учебное проектирование». 

Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 

работы. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание 

компьютерной презентации.  

Тема 2. Авторская защита проекта 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы.   Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. 

 

Требования к результатам усвоения элективного курса 

Основные формы контроля (измерители обученности): 

1. создание индивидуального проекта и его презентация; 

2. тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий, 

практические работы, эссе); 

3. творческие работы (презентации, рефераты, проблемные задания и др.) 

4. выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных лекций, 

семинаров. 

 Итогом изучения предмета является защита проектной работы на школьном уровне. 

 В ходе усвоения учебного материала, выполнения различных видов учебной деятельности у 

обучающегося будут сформированы следующие компетенции: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  
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- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Учебно-методическое обеспечение элективного курса 

Учебные пособия: 

1.  Бельфер М. Несколько слов об исследовательских работах школьников / М. Бельфер   

2.  Литература: изд. дом Первое сентября. - 2006. - N 17. - С. 13-15. 

3.  Брыкова О. Сотворчество учителя и ученика / О. Брыкова // Управление школой: изд.  

  Первое сентября. - 2006.. 

4.  Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном процессе / О. В. Брыкова, Т. В.  

5.  Громова, М.- Чистые пруды, 2006. 

6.   Гликман И.З. Подготовка к творчеству: учебное исследование / И. 3. Гликман //  

   Школьные  технологии. - 2006. - № 3.. 

7. Громова Т. Научить ставить вопросы и искать решения / Т. Громова // Управление    

школой, изд. дом Первое сентября. - 2006. - № 1. 

8. Зачесова Е.В. Представление результатов исследований школьников / Е. В. Зачесова 

Школьные технологии. - 2006. - № 4. 

9.    Иванов Г.А. Интегративные основы организации научно-исследовательской  

    деятельности учащихся / Г. А. Иванов // Педагогические технологии. - 2006. - № 

10.   Коротаева Е.В. Активизация познавательной деятельности учащихся : вопросы  

        теории и  практики / Е. В. Коротаева. - М. : Екатеринбург, 1995. 

11.    Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников;  

         ред. М.А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. 

12.   Кудрова И.А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода /  

        Кудрова И. А. // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 5. 

13   Меняева И.Н. Организация поисковой, исследовательской, экспериментальной  
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        работы в школе / И. Н. Меняева // Педагогическая мастерская. - 2005. - № 3.. 

14.  Мухина В. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития  

       личности / В. Мухина// Народное образование. - 2006. - № 7. 

15.  Новожилова Н.В. Интернет-ресурсы в исследовательской деятельности учителей и  

       учащихся / Н. В. Новожилова // Школьные технологии. - 2004. - №4. 

16.   Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития исследовательской  

        деятельности / А. Н. Поддьяков // Школьные технологии. - 2006. - № 3. 

17.   Поздняк С.Н. Исследовательская деятельность школьников и метод проектов / С. Н  

        Поздняк // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 3. - С. 52-56. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений) 

3. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 

4. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования) 

5. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет) 

6.www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

7. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. 

8.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

9.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

10.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

11.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

 

Ссылка на рабочую программу по данному предмету на уровень СОО: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338489

/Индивидуальный+проект+СОО+ЭЦП.pdf 

 

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальность программы воспитания  обусловлена непростым современным периодом в 

российской истории и образовании — временем  смены ценностных ориентиров. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.booksgid.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school.edu.ru%252Fdefault.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Fpupil%252F%253Fsubject%253D30
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ict.edu.ru
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338489/Индивидуальный+проект+СОО+ЭЦП.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/338489/Индивидуальный+проект+СОО+ЭЦП.pdf
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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. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 6 Центрального района Волгограда» стремится 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 МОУ СШ № 6 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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МОУ «СШ №6 Центрального 

района Волгограда» (далее – Программа) являются Закон РФ 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 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.  

Воспитательная система МОУ СШ №6 основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик. Школа расположена в Центральном районе города-героя Волгограда в окружении 

культурных объектов и исторических памятников, что позволяет значительно обогатить 

образовательный и воспитательный эффект для формирования чувства сопричастности 
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каждого обучающегося к истории своего края, школы, семье, к общим делам. При сотрудничестве 

с МОУ Центр «Качинец», МОУ Центр «ПОСТ №1» и ВКО «Всевеликое войско Донское» в школе 

успешно реализуется кадетское движение в двух направлениях этнокультурное казачье и 

авиатехническое. Помощь в воспитании и образовании обучающихся совместно с педагогами 

школы ведут Волгоградская областная детская библиотека, МУ ««Молодежный центр «Друзья» 

Волгограда», Волгоградский детский технопарк "Кванториум", ПДН ОП №4, МБУ СШ №22 

«Мечта», спортивный клуб «Ринг», музеи, театры и кинотеатры города. Все эти основания стали 

неотъемлемой составляющей в системе воспитания школы. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Наравне с 5 инвариантными модулями: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Самоуправление», «Работа с 

родителями», «Профориентация» реализуются вариативные модули: «Ключевые общешкольные 

дела», «Кадетское движение», «Жизнь по законам и правилам». Модули в программе воспитания 

располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОУ СШ №6 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт становления патриота, нравственного, духовно здорового обучающегося через 

развития кадетского движения школы; 

- опыт изучения, защиты культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений, в том числе кадетского движения и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

развития кадетского движения с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Циклы профориентационных часов, направленных на  

подготовку школьников к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего 

 совместное с классными руководителями изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 организация индивидуальных консультаций психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися, кадетами класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги МОУ СШ №6 на своих уроках не просто передают знания, а максимально 

преодолевают барьер между обучением и повышения воспитательного потенциала 

урока. Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 

новообразования в структуре личности, как: 
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· умение взаимодействовать с миром и людьми; 

· ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п., которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, истории школы, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование навыков строевой подготовки, установок на защиту 

слабых, .  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

Социально-педагогическая деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию обучающихся; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это готовит ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление осуществляется посредством введения функции педагога-организатора в детско-

взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

В сентябре 2019 года в нашей школе организована работа первичного отделения РДШ 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (РДШ), Кадетское братство. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (волонтерское 

движение, ученическое самоуправление, ШСМ, Кадетское братство).  

На уровне школы: 

 через деятельность первичка РДШ, волонтерский отряд  «Команда Добрых 

Дел» и ШСМ, Кадетское братство создаваемого для учета мнения школьников по 
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вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п; 

 через деятельность РДШ, Кадетское братство, объединяющего кадет классов и 

обучающихся с активной жизненной позицией, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего кадетского актива и актива РДШ инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (военно-

патриотических мероприятий, соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность ШСМ созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, 

прошедших учебу и курируемой школьным педагогом - психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 через поддержку и развитие Первички РДШ, ШСМ, волонтеров и кадетского движения 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных мероприятий – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

  организация волонтерами, членами РДШ экологических мероприятий с целью охраны 

окружающей среды, помощи братьям нашим меньшим, благоустройство пришкольной и 

школьной территории, города, области, страны. 

   обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрство Команда добрых дел, 

первичка РДШ и ШСМ) в школьной среде; 

 В школе на протяжении 18 лет ежемесячно школьниками и педагогами издается школьная 

газета «Школьные окна», с целью – развития коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. В данный момент ответственность за издание газеты взяли на себя члены РДШ и 

кружка «Юный журналист». Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету, школьное 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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 школьная газета для обучающихся, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.    

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей, органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса 

(штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами и др.); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда, 

РДШ, Кадетского братства и ШСМ являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

 инклюзивная деятельность (работа с детьми ОВЗ); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям 

(совместно с социальными службами г. Волгограда Центрального района); 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов); 
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 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, Совет отцов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. Отражая их в соцсетях;на сайте 

школы, в газете «Школьные окна»; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/, https://proektoria.online/news/projectnews/ 

prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет («ПроеКТОриЯ», (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Большая 

перемена»). Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация на базе пришкольного детского оздоровительного лагеря мероприятий по 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/
https://navigatum.ru/
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профориентации где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить в себе соответствующие навыки. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей), способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. В центре данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на 

внешкольном, школьном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это позволяет 

создать в образовательном учреждении периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классным 

руководителям. Ключевые дела в модуле 

Для этого в школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел:  

- благотворительной направленности (акция Дом без одиночества, Шкатулка добрых 

дел, Челлендж «Большие сердца» др.) 

- экологической направленности (Батарейка, Сдай макулатуру-спаси дерево, Мы, в 

ответе за тех, кого приручили, Школа - мой дом, мне комфортно в нем и другие) 

- патриотической направленности (Альбом Победы, Диктант Победы, Открытка 

ветерану, «Нам есть кем гордиться» и др.) 

- трудовой направленности (Сбереги учебник, Школьный двор, Покормите птиц 

зимой«ЩеткаСдавайся» и др.) 

-здоровьесберегающей («Здоровый образ жизни-путь к успеху», «День здоровья 2021» 

«Я-успех, здоровье, сила») 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
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открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (Как на Масличной неделе, «Твори добро» «Сохраним свое 

наследие», мастер –классы «Дети - детям»).  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. «Вода России», День конституции, День Флага,  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. (Кадетский бал, Масленица, 

мероприятия ко Дню матери) 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. (Уроки Памяти, Кадетский 

бал, Митинги к памятным и знаменательным датам) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. (Посвящение в прокадеты и кадеты, митинги, День 

Самоуправления) 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.(Мастер-классы «Семья-семье», 

«Кадетская неделя», «Спортивная семья») 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. (Лучший класс, Лучший кадет, Триумф года) 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
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ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8 Модуль «Кадетские классы» 

В школе реализуются два направления кадетского движения: авиатехническое и 

этнокультурное казачье. Основными задачами деятельности кадетских классов является 

формирование личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовных и социальных ценностей, формирование значимых 

компетенций и активному проявлению их в различных сферах жизни общества, воспитанию 

нравственного и эстетического вкуса и развитие способности к творческой самореализации в 

рамках кадетского движения и за его пределами через различный формы и виды деятельности 

кадет. Кадетские классы реализуют программы основного общего образования, интегрированные 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе. Кадеты носят форму и 

имеют специальную символику. Распорядок дня кадетских классов включает в себя: утреннее 

построение, занятия по дополнительным общеразвивающим программам. Воспитательный 

процесс осуществляется при сотрудничестве с МОУ Центр «Качинец», МОУ Центр «ПОСТ №1» и 

ВКО «Всевеликое войско Донское». Воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне:  

 участие в творческих конкурсах и фестивалях районного, городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня, которое открывает 
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возможности для творческой самореализации учащихся кадетских классов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

 коллективные посещения мест боевой Славы в родном городе и других городах, дающие 

возможность кадетам узнать о знаковых событиях и героях Великой Отечественной Войны  

 участие в спортивных соревнования, играх, военно-спортивных играх, викторинах и 

соревнованиях, позволяющие развивать у учащихся кадетских классов ценностное отношение к 

своему здоровью, установку на защиту слабых, формирует интерес к изучению родного края, 

дальнейшую профориентацию.  

На школьном уровне:  

 реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Строевая 

подготовка», «Кадетский час», «Этикет кадет», «Кадетский хор», «Общая физическая 

подготовка», «Бальные танцы», который позволяют учитывать различные интересы учащихся 

кадетских классов;  

 общешкольные мероприятия на сплочение учащихся, концерты и праздники, связанные с 

Памятными и знаменательными датами страны, города и в которых участвуют все кадетские 

классы школы (Посвящение в прокадеты и кадеты, кадетский Бал, Кадетская неделя, Митинг 

Памяти 33 летчикам, Итоговая линейка) 

На уровне классов:  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

позволяющие вовлечь в них детей с разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них; (Участие в конкурсе «Лучший кадетский класс») 

 проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка. (Мероприятия к памятным и знаменательным датам, на командообразования) 

На индивидуальном уровне:  

 личное участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», побуждающее к здоровому образу жизни, воспитанию силы воли, ответственности;  

 личное участие в творческих конкурсах и фестивалях, способствующее раскрытию 

творческих способностей одаренных кадет, формирующее чувство вкуса и умения ценить 

прекрасное, а также создающее благоприятные условия для творческой самореализации, 

профориентация. (участие в конкурсе «Лучший кадет») 

3.9 Модуль «Жить по совести, правилам и законам» 

  Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей и субъектов 

профилактики в данном модуле планируется в целях исполнения ст. 14 Закона 
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Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и направленна на формирование законопослушного поведения, культуры 

здорового образа жизни, создание условий для формирования желаний приносить пользу 

обществу, стрессоустойчивости, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни реализуется через: 

На школьном уровне: 

В образовательной организации организована работа ШСМ, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью 

деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

Задачи службы медиации: 

 реализовывать программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных 

конференций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; 

Организовывать просветительные мероприятия и информировать участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

На групповом уровне: 

 реализацию программы по формированию эффективной системы профилактики детской 

безнадзорности и правонарушений; 

 взаимодействие с органами системы профилактики ПДН, КДН и ЗП и др. (заседание КДН 

и ЗП, межведомственные комиссии, рейды, педсоветы, родительские собрания, дни 

профилактики, консультации, обмен информацией); 

 реализацию плана по профилактике по 7 направлениям: 

1) профилактика правонарушений и безнадзорности;  

2) профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа;  

3) профилактика экстремизма, терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений;  

4) профилактика суицидального поведения;  
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5) профилактика жестокого обращения с детьми;  

6) профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания и 

репродуктивного здоровья;  

7) профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет – пространстве; 

 проведение месячника «Всеобуч» и акция «Каждого ребенка школьного возраста за 

парту»;  

 участие в межведомственных рейдах;  

 организацию работы кружков и спортивных секций в школе, учреждениях 

дополнительного образования и привлечение в них детей, требующих дополнительного 

педагогического внимания;  

 проведение профилактических месячников:(«Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и проявления экстремизма среди обучающихся» - октябрь, 

«Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди учащихся» - 

ноябрь, «Месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и пропаганде ЗОЖ» - 

апрель); 

 проведение Дней профилактики с субъектами профилактики;  

 проведение комплексного профилактического мероприятия «Каникулы»;  цикл бесед и 

классных часов по профилактике; 

 ежедневый мониторинг посещаемости уроков учащихся, состоящих на различных видах 

учета;  

 проведение родительских лекториев и собраний по проблемам воспитания;  

На индивидуальном уровне:  

 организация работы школьной Координационной комиссии; 

 создание банка данных о детях, стоящих на учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики и обновление его в течение года;  

 организация работы школьной службы медиации; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

 рейды в семьи учащихся, находящимися в социально-опасном положении и учащихся, 

склонных к пропускам уроков без уважительной причины; 

 организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета; 

  организацию летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе детей из 

неблагополучных семей, требующих дополнительного педагогического внимания;  

 консультации и индивидуальные беседы психологов и социального педагога; 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 проведение анкетирования СПТ и др., тестирования, тренингов с согласия оппонента с 15 

лет и родителей или лиц, их заменяющих до 15 лет; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством реализации кадетского движения; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- - качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №6 Центрального района Волгограда» на учебный год составлен 
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на основе рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания 

для школы в новом учебном году является создание условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний. 

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы СОО на учебный год 

планируются следующие результаты, когда обучающийся: 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, являющейся 

основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие 

отношения человека к обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при решении 

экономических, социальных, политических и экологических задач в рамках своей компетенции; 

- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся социальной практики 

приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей или приобретенной профессии, 

знаком с проблемами, определяющими область профессиональной деятельности; 

- умеет на научной основе организовать свой труд; 

- умеет критически осмысливать социальную информацию, анализировать полученные 

данные, быть конструктивным в принятии решений; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести ответственность за 

принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно- эстетической деятельности; стремится к творчеству; 

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, красота, любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным окружающим 

людям; уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности и вероисповедания; 

- умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно программам отдельных учебных предметов 
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КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Название курса /кружка Классы  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

Служу Отечеству пером  10 1 Ягнакова Н.В. 

Молодежь и правовое 

государство Гражданская 

(Финансовая медицинская, 

пенсионная, налоговая, правовая и 

т.д.) грамотность 

10-11 1 Кутепова В.В. 

Проектная и 

исследовательская деятельность по 

физике 

10-11 1 Анкудинова О.В. 

Основы подготовки к ГТО 10-11 1 Рыбакова А.В. 

Юный Сталинградец 10-11 1 Кутепова В.В. 

Волонтерство  10-11 1 Рыбакова А.В. 

Славная летопись школы 10-11 1 Текучева Е.И. 

Основы журналистики 10-11 1  

Первичка РДШ 10-11 1 Рыбакова А.В. 

Отряд Кибердружина 10-11 1 Подзорова О.В. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

Выборы актива класса. 

Распределение поручений 

 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Школьный День ученического 

самоуправления 

10-11 октябрь Руководитель 

РДШ, волонтерского 

отряда, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акции:  

«Добрая посылка», адресная 

помощь 

 «Сдай макулатуру-сбереги 

дерево» 

 «Подари книгу» 

«Братья наши меньшие» и др. 

 

10-11  

Октябрь, 

февраль 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Руководитель 

РДШ, волонтерского 

отряда, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Учеба актива. Старт 

общешкольных конкурсов «Лучший 

класс года», «Лучший ученик года», 

«Самый здоровый класс» Итоговое 

мероприятие «Триумф года» 

 

10-11 Ежемесячно 

 

Руководитель 

РДШ, волонтерского 

отряда, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение классных 

ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, 

распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и 

планирование на следующий месяц) 

10-11 1 раз в месяц 

 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

 

10-11 В 

течение года 

 

Классный 

руководитель, педагог - 

организатор 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ, волонтеров 

10-11 В 

течение года 

 

Классный 

руководитель, педагог - 

организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные  

Составление плана 

безопасного движения Дом-Школа-

Дом  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные 

на формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета отцов школы, 

родительского патруля; 

 Участие родителей в работе 

МОУ СШ №6; 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета; 

10-11 В 

течение года 

Социальный 

педагог 

Проведение спортивных 

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11  

Октябрь 

Апрель  

Учителя 

физической культуры 
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Проведение мастер-классов: 

Ярмарка идей 

Семья-семье 

Семейное творчество 

Мы вместе 

10-11  

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май   

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МОУ СШ №6 с 

изменениями и дополнениями. 

-  Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

- Работа Малого педсовета и 

школьной комиссии с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера 

- Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

- Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

- Встречи с администрацией 

школы и учителями- предметниками 

для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

10-11 В 

течение года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, зам.директора 

по ВР 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и 

внеклассных занятий 

10-11 Октябрь  Зам.директора по 

ВР 
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Проведение родительских 

собраний различной воспитательной 

тематики: 

- О внутришкольном 

распорядке 

- О формировании здорового 

образа жизни 

- О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

-О психофизическом развитии 

детей  

- О подготовке к итоговым 

аттестациям  

- Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

- О режиме дня школьников и 

организации свободного времени 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

- О школьном пропускном 

режиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

- О профилактике применения 

насилия в семье 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних и 

др. 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительского 

комитета, Совета Отцов, 

родительского патруля  

10-11 В 

течение года 

Зам.директора по 

ВР, УВР  

Общешкольные родительские 

собрания происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школа 

сотрудничество и единство»; 

-«Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного 

ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни 

семьи – залог здоровья ребенка». 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 
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Посещение обучающихся 

класса на дому 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную 

службу медиации; уполномоченного 

по правам ребенка) 

10-11 В 

течение года 

Руководитель 

ШСМ, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 В 

течение года 

Педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных паспортов 

классов. Формирование банка 

данных «Семья»  

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

10-11 В 

течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Персональные выставки 

талантов родителей 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Совместные акции по 

благоустройству территории школы 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Организация тематических 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности 

дома, на природе. 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

Организация работы 

родительского патруля, совета Отцов 

(контроль за общественным 

порядком на территории школы и по 

микроучастку) 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  
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Встречи, информационные 

листы «Профессии моих родителей» 

 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство, озеленение 

классных комнат) 

Подготовка рассады для 

озеленения школы 

Школьный Двор 

10-11 Сентябрь 

 

 

Март, апрель 

 

Июнь, июль, 

август 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, РДШ, 

волонтеры 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Устный журнал «Есть такая 

профессия Родину защищать…» 

10-11 февраль Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник «Русские умельцы» 

 

10-11 март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Участие во Всероссийской 

Неделе качества 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Классный час «Известные 

люди нашего города» 

10-11 январь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Проект «Мои увлечения и 

интересы» 

 

10-11 апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Науколаб «Занимательные 

опыты» к Всероссийскому году 

науки и технологий 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, РДШ, 

учителя предметники 

On-line обзор «Сто великих 

изобретений: знаете ли вы их?» » к 

Всероссийскому году науки и 

технологий (одна публикация от 

каждого класса каждой школы в 

группе в инстаграмм и на сайте) 

10-11 октябрь Классные 

руководители, учителя 

предметники, РДШ 
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Классный проект 

«Интеллектуальные переменки» к 

Всероссийскому году науки и 

технологий (организация 

интеллектуальных игр, викторин, 

соревнований и т.д. в классе на 

перемене) 

 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, учителя 

предметники, РДШ 

Творческая лаборатория 

«Творим, выдумываем, изобретаем!» 

к Всероссийскому году науки и 

технологий 

10-11 декабрь Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Культурно-просветительский 

марафон «Великие достижения 

великого народа» (еженедельно в 

каждом классе на кл. часе проходит 

пятиминутка, где обучающиеся 

рассказывают о выдающихся ученых 

нашей страны и их открытиях, 

достижениях, изобретениях. Свое 

выступление школьники оформляют 

в виде информационной листовки, 

буклета и размещают в классных 

уголках, в офиц. группе школы в 

инстограмм. К концу года в каждом 

классе будет создан альбом 

«Великие достижения великого 

народа») » к Всероссийскому году 

науки и технологий 

10-11 Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

День Знаний: 

 Линейка  

 Тематические классные часы 

посвященные «Году науки и 

технологий» 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1.09. Классные 

руководители, педагог-

организатор, педагог -

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР 

Классный час «Помним с 

болью в сердце», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 
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Нас сплотила земля 

Волгоградская - фестиваль. 

Выставки рисунков и фотографий: 

«Улица Хиросимы –мой дом 

родной» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

125 лет со дня рождения B.Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, педагоги-

предметники 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (информационная 

минутка на уроке математики) 

 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, педагоги-

предметники 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

 

10-11 сентябрь  Классные 

руководители, педагоги-

предметники 

Тематическая пятиминутка, 

посвященная Международному дню 

глухих «Страна глухих»  

10-11 сентябрь  Классные 

руководители 

Акция «От сердца к сердцу» 

(концерт, открытки, письма, 

поздравления), посвященные 

Международному дню пожилых 

людей 

10-11 октябрь Классный 

руководитель, педагог-

организатор 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

педагог - 

организатор ОБЖ 

Всемирный день защиты 

животных «Золотые руки» (создание 

кормушек) 

10-11 октябрь  Классные 

руководители 

Открытый урок и викторина, 

посвященный Нюрнбергскому 

процессу 

10-11 октябрь Руководитель 

музея, учителя истории 

и обществознания 

Библиотечный фестиваль 

«Дом книги» 

10-11 октябрь  Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

10-11 октябрь Классный 

руководитель, учитель 

физики 

Операция «Уютная школа» 10-11 октябрь  Классный 

руководитель, РДШ 

Калейдоскоп Город Мастеров 10-11 октябрь Классный 

руководитель, педагог-

организатор 
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Спартакиады:  

Шашки 

Шахматы  

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

 

10-11 Ноябрь 

декабрь 

Учителя 

физ.культуры, классные 

руководители 

В рамках НЕДЕЛИ ДРУЖБЫ: 

Классный час «День народного 

единства» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!» 

Международный день слепых 

(зарядка для глаз, обучение 

профилактическим мероприятиям) 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

День словаря «Классный 

словарь» (каждый класс составляет 

свой словарь) 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

В стране Стартап  10-11 Ноябрь  Классные 

руководители, учителя 

технологии, финансовой 

грамотности 

Семья вместе, душа на месте 

(интервью, фильмы о маме) 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Калейдоскоп «Осенняя 

палитра» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

«Мы хотим всем рекордам-

наши звонкие дать имена» (создание 

школьной книги Гиннесса) 

10-11 В 

течение года 

 

Педагог-

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата.  

10-11 декабрь Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

Акция «Память» посвященная 

Дню Героев Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, учителя 

истории, права и 

обществознания 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, учителя 

истории, права и 

обществознания 

Предметный марафон 

«Заповедная Россия» (учитель-

предметник, через свой предмет 

показывает богатство страны) 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители, учителя 

предметники 
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Загадки от Снегурочки 

(шарады, викторины, 

интеллектуальные вопросы и т.д.) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, РДШ 

Мастерская Деда Мороза 

Создание игрушек, 

оформление школы и класса, 

подготовка поздравительных 

открыток 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, РДШ 

Новогодний серпантин 

(досуговые мероприятия) 

10-11 декабрь Классные 

руководители, РДШ 

«Город будущего» 

посвященный Дню детей 

изобретателей 

10-11 Январь  Классные 

руководители, РДШ 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 январь Педагог-

организатор, 

 классные 

руководители, учителя 

истории, права и 

обществознания 

Челендж «День Спасибо» 10-11 январь Классные 

руководители, РДШ 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 февраль Педагог-

организатор, 

 классные 

руководители  

К 23 февраля: Богатырские 

состязания 

А ну-ка парни 

10-11 19.02.-22.02. Классные 

руководители, РДШ 

Конкурс «Женская логика» 

«Женский спецназ» 

«А ну-ка девочки» 

10-11 2-6.03. Классные 

руководители, РДШ, 

учителя физ.культуры 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18.03. классные 

руководители 

Челендж ко Дню 

комплимента 

10-11 Март  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

Семейный марафон ко Дню 

десерта 

10-11 Март  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

Юмор – эстафета «Хиханьки-

хаханьки» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10-11 Апрель  Педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 
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Брейн-ринг по мультфильмам 10-11 Апрель  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

Выставка школьного 

Домового 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

Субботник «Укрась СВОЮ 

планету» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор 

Международный день борьбы 

за права инвалидов классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

Спортивные игра 

Параолимпийские викторины 

10-11 Май  педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

 

учителя 

физической культуры 

Час семейного творчества, 

посвященный Международному дню 

семей 

10-11 до 15.05. педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

День Победы в ВОВ 1941-45г 

Уроки-Памяти, цикл мероприятий 

10-11 04.05-10.05. педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка)  

10-11 08.09. Учителя 

предметники 

Международный день 

жестовых языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

10-11 23.09. педагог-

организатор, 

 классные 

руководители 

Всероссийский урок  

«История самбо» 

10-11 16.11. учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

10-11 21.02. учителя 

начальных классов 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 01.03. преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 март учитель музыки, 

педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10-11 март Классные 

руководители, РДШ, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

10-11 апрель педагог-

организатор ОБЖ 

11 ноября (30 октября)- … лет 

со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского 

(1821 год) 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой 

… лет со дня рождения 

русского историка и писателя 

Николая Михайловича Карамзина 

(1766 год) 

10-11  12.12. Классные 

руководители, учителя 

литературы, учителя 

истории 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11 до 27.01. Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка)  

Классные часы: Тайны 

славянской письменности, с 

податеем свитка, открытия тайны 

Хранителю –учителю русского языка 

и литературы, который организует 

выставку  

10-11 24.05. Педагоги-

предметники, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Последний звонок 10-11 Май Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Торжественное вручение 

аттестатов 9 класс 

10-11 Июнь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпускной вечер 11 класс 10-11 Июнь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

Утреннее построение 10  В 

течение года 

классные 

руководители 

Организация работы 

кадетского самоуправления, через 

Кадетское братство. 

10  В 

течение года 

Куратор 

Кадетского Братства, 

классные руководители 

кадетских классов 

Посещение внеурочных 

занятий и доп.кружков согласно 

расписания 

10  В 

течение года 

классные 

руководители 
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Уроки Памяти, посвященные 

памятным датам  

10  В 

течение года 

Педагог-

организатор кадетского 

движения, классные 

руководители 

Кадетский бал 10  Январь  Педагог-

организатор кадетского 

движения, классные 

руководители 

Неделя кадетства 

Выставка «Кадетство в 

России», «Звездные уроки», «Смотр 

строя и песни», «Инсценировка 

военно-патриотическая песня», 

«Конференция «Мы - кадеты»; 

военно-спортивная игра «Патриот» 

Подведение итогов недели 

10  Апрель  Педагог-

организатор кадетского 

движения, классные 

руководители 

Участие в линейках 

«Бессмертный полк», митинге 33 

летчика, возложение цветов 

10  Февраль 

Май  

Педагог-

организатор кадетского 

движения, классные 

руководители 

Итоговая линейка. 

Присвоение званий, награждение 

лучшего кадета, лучшего кадетского 

класса 

10  Май  Педагог-

организатор кадетского 

движения, классные 

руководители 

Посещение внеурочных 

занятий и доп.кружков согласно 

расписания 

10  В 

течение года 

классные 

руководители 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориент

ировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Коррекция социального 

паспорта на новый учебный год 

10-11 Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с 
учащимися, состоящими в группе 
риска и на различных видах учета 

10-11 В 

течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Всеобуч «Посади ребенка 
за парту» 

10-11 Сентябрь  Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Проверка жилищно-бытовых 

условий и проведение 

профилактических мероприятий с 

родителями и учащимися на учете и 

группы риска 

10-11 В 

течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Операция «Внимание 
дети» 

10-11 Сентябрь  Классный 

руководитель, 

социальный педагог 
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Акция  Телефон доверия 

(размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, 

оказывающих специализированную 

помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, с указанием 

адреса и телефона служб, раздача 

флаеров) 

 

10-11 Сентябрь  

Апрель 

РДШ, классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Классный час «Устав и 
законы школьной жизни. «Правила 
внутреннего распорядка школы. 
Внешний вид и дисциплина» 

10-11 4-8.09. Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Беседа «Правила 
сопротивления противозаконному 
давлению» (Буллинг, насилие в 
школе и дома) 

10-11 Сентябрь  Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Вводное занятие по ПДД 10-11 6.09. Классный 

руководитель, 

руководитель ЮИД 

Правовой калейдоскоп 
«Школьник: права и 
обязанности», ко Дню прав 
человека Коррупция в мире 
(деловая игра) 

 

10-11 9 

декабря – 

всемирный 

день борьбы с 

коррупцией  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Онлайн-викторина «Зима 
прекрасна, когда безопасно» по 
ПДД и ТББ 

10-11 декабрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

День трезвости: 
- «Друзья Волгограда»  
Акция «Где здоровье, там и 

я»: утренняя гимнастика, выставка 
безалкогольных коктейлей,  
раздатка памяток «Как сохранить и 
приумножить здоровье», 
соц.опрос «Что вкуснее всего?», 
Круглый стол для 
старшеклассников «Слушается 
дело 20.20 АПРФ», спортивно-
интеллектуальный квест 

10-11 10.09. Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Конкурс рисунков и плакатов 
«Молодежь против наркотиков»: 1-
7 классы «Мы за здоровый образ 
жизни», 8-11 классы «Мир без 
наркотиков»  

10-11 

февраль 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 
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Всемирный день борьбы 
против рака 

10-11 

февраль 
Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Организация работы «Службы 
школьной медиации» в школе 
(обучение медиаторов) 

10-11 сентябрь Руководитель 

ШСМ, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Международный день 
благотворительности: посвящение 
учащихся в отряд волонтеров 
«Команда добрых дел», вручение 
значка добровольца 

10-11 Сентябрь Руководитель 

отряда волонтеров, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

День города: проведение 
инструктажа по безопасности 
пребывания в общественных местах 
среди субъектов образовательного 
процесса 

10-11 Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Международный день мира: 
акция «Колокольчик мира» по 
классам 

10-11 21.09. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

10-11 октябрь Учитель 

информатики, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Выставка ЗА-светись 10-11 октябрь Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

Проект «Вред 
сквернословия» 

10-11 октябрь Классный 

руководитель, учителя 

русского языка и 

литературы 

День памяти жертв 
политических репрессий: 
выставка информационных 
портретов жертв политических 
репрессий 

10-11 Октябрь Классный 

руководитель, учитель 

истории и 

обществознания 

Международный день 
слепых и всемирный день 
доброты: 

- портрет доброго 
человека (рисунок, сочинение-
рассуждение, поэтическая проба) 

10-11 

Ноябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

День контрнаступления 
советских войск под 
Сталинградом 

10-11 

Ноябрь 

Классный 

руководитель, учитель 

истории и 

обществознания 
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Выставка работ учащихся 
на тему «Знакомьтесь – мой 
друг!», посвященный дню 
домашних животных 

10-11 

Ноябрь 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Практикум по 
культуре общения 
«Конфликты в нашей 
жизни» (занятия на темы, 
связанные с 
возникновением и 
решением конфликта) 

10-11 

Ноябрь-
декабрь 

Педагог-

психолог, руководитель 

ШСМ, социальный 

педагог 

День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских воск в битве под 
Москвой  

- митинг «Урок мужества», 
митинги, возложение венков и 
проведение акций, флешмобов, 
квест и др.  

10-11 

Декабрь 

Педагог-

организатор, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Международный день 
инвалидов: 

- сотрудничество с 
обществом слепых, ВОГ, фондом 
дети в беде, «Теплый дом» 

- «Мир с другой стороны» 
(параолимпийские игры) 
- проведение мастер-классов для 
детей-инвалидов 

10-11 

Декабрь 

Педагог-

организатор, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Международный день 
добровольцев 

Акция Поиск добрых дел 

10-11 Декабрь Руководитель 

РДШ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Героев Отечества 
Уроки-Памяти 

10-11 Декабрь Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классный час (занятие) на 
тему «Искусство общения» 

10-11 Январь Классные 

руководители, педагог-

психолог 

КВИЗ «Опасности на 
дорогах» 

10-11 Январь  Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

Сталинградская битва 
Уроки-Памяти, цикл 

мероприятий по отдельному плану 

10-11 Февраль Педагог-

организатор, классные 

руководители 
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День памяти юного героя 
антифашизма Уроки-Памяти 

10-11 Февраль Педагог-

организатор, классные 

руководители 

Квиз «Опасности на 
дорогах» 

10-11 Февраль Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества   

Уроки-Памяти 

10-11 Февраль Педагог-

организатор, классные 

руководители,  учитель 

истории 

День спонтанного 
проявления доброты: почта 
«Неизвестный отправитель» 

10-11 Февраль Педагог-

организатор, классные 

руководители 

День родного языка 10-11 Февраль Педагог-

организатор, учителя 

русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Велопробег «Я 
велосипедист» 

10-11 Март  Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

10-11 Апрель Педагог-

психолог, классные 

руководители 

Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей 

10-11 Апрель Классные 

руководители, учитель 

обществознания и 

истории 

День пограничника Уроки-
Памяти 

10-11 Май Классные 

руководители, учитель 

обществознания и 

истории 

«Внимание Каникулы!» 
(беседы о безопасном  проведение 
каникул) 

10-11 Май Классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

10-11 в 

течение 

учебного года 

учителя 

информатики, учителя 

предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Путевка в 

жизнь»  

10-11 в течение 

учебного года 

учителя 

информатики, учителя 

предметники, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее»  

10-11 в течение 

учебного года 

учителя 

информатики, учителя 

предметники, классные 

руководители 
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Участие в проекте «Большая 

перемена»  

10-11 в течение 

учебного года 

учителя 

информатики, учителя 

предметники, классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры"  

10-11 в течение 

учебного года  

учителя 

информатики, учителя 

предметники, классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

- Беседа-презентация 

«Понятие о ВИЧ – инфекции, её 

профилактика» (10 класс) 

- Проект «Здоровое 

поколение»: 

*беседа - презентация 

«Формула здоровья» 

*создание и раздача буклетов 

родителям: «О здоровой и радостной 

жизни» 

* классный час «Личная 

гигиена школьников. ТБ на 

каникулах» 

- Проект «Не знание закона- 

не освобождает от ответственности» 

*разъяснительная беседа 

«Правонарушение - дорога в 

пропасть?»  

*встреча со специалистами по 

оказанию правовой помощи. 

Консультация детей, родителей и 

педагогов специалистом по 

социальной работе. 

*Совет родителей, родительские 

собрания: 

«Об обеспечении защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних». 

- Антинаркотическая акция 

«Классный час»: 

*классный час «Горькие 

плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

*показ и обсуждение 

документальных фильмов 

*Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ: 

- «Проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании» 

10-11 октябрь, 

ноябрь 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя 

обществознания и 

истории, классные 

руководители 
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1 декабря- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

*Оформление 

информационного стенда «ВИЧ и 

СПИД. Что должен знать каждый!» 

*классный час «ВИЧ, СПИД – 

об этом должен знать каждый»  

*акция: «Красные тюльпаны 

надежды» 

10-11 до 01.12. Классные 

руководители, 

мед.работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «О мерах по 

безопасности во время новогодних 

каникул» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Разъяснительная беседа «Как 

противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Дискуссия «Подростковые 

группировки» 

10-11 январь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

10-11 январь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классный час «Преступление 

и наказание» 

10-11 до 10.02. Классные 

руководители 

Беседа «Неформальные 

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма 

10-11 до 17.02. Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

учащихся: 

* 10 классы «Ответственность за 

выбор», «Знаешь ли ты что такое 

треффик?» 

* 11 классы  «Вы – будущие 

родители»   

10-11 март Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Разъяснительная беседа 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы 

«Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи 

экзаменов» 

10-11 апрель-май Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия 

*Классные часы «Телефон доверия» 

10-11 до 17.05. Классные 

руководители, педагог-

психолог 
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Разъяснительная беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

10-11 до 20.05. Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классный час: «О безопасном 

поведении в каникулярное время». 

«Не нарушай Закон и помни об 

ответственности» 

10-11 до 25.05. Классные 

руководители 

Беседы с юношами и 

девушками по формированию 

сексуальной культуры «Мужское и 

женское, поговорим о главном» 

10-11 май Мед.работник, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями «Что 

нужно помнить и соблюдать, чтобы 

не омрачить себе отдых?» 

10-11 май Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

31 мая- Всемирного дня без 

табачного дыма 

*выпуск буклетов «Мир без 

табачного дыма» 

10-11 май Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

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 диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

 

Результаты реализации 

программы воспитания 

и социализации 

учащихся 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и анализа 
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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) 

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) 
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II.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) предназначена 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 психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

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;  
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– 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. 

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 
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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.  

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. Изучение документов по вопросам внедрения 

ФГОС СОО  обучающихся с ОВЗ; 

2. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ПМПК; 

3. Планирование работы   ПМПК. 

Члены   ПМПК,  

директор, 

Председатель ПМПК 
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сентябрь 1. Анализ медицинских карт; 

2. Изучение медицинских карт обучающихся. 

Определение  групп здоровья учащихся; 

3. Работа  картами ИПРА детей- инвалидов; 

4. Беседа с родителями (законными 

представителями) о согласии или отказе 

психолого-медико- педагогического 

сопровождении специалистами  ПМПК; 

5. Составление плана мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или 

реабилитации для детей- инвалидов; 

6. Работа по запросам родителей и педагогов  

 ( ПМПК). 

Члены  ПМПК,  

директор, 

Классные руководители  

октябрь  ПМПК: 

1. Выработка совместных рекомендаций для 

педагогов и родителей выпускников; 

2. 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 

декабрь 1. Итоги адаптации. Планирование работы с 

учащимися «группы риска»; 

2. Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей.  ( ПМПК) 

Классные 

руководители, 

члены    ПМПК  

январь 1. Повторное коллегиальное обсуждение 

результатов диагностики и уровня успешности 

(итоги года); 

2. 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. Мониторинг УУД  ; 

2. 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; 
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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.                                                                                                            

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ СШ № 6 
1. Общие положения 

 1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом  консилиуме регулирует деятельность 

психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк)  в МОУ СШ № 6 

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- медико-

педагогического 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; 
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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 

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. 

 3.7. В конце учебного года на заседании ПМПК рассматриваются результаты воспитания и 

обучения, решается вопрос о дальнейшей работе с данными учащимися. 
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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 

 

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. 
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3.  Социальный педагог - дает характеристику неблагополучным семьям;  

- предоставляет информацию о социально-педагогической 

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:  

- 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 № 6 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 работает служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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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»; 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 
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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; 

- «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 
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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). 

 

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  
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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». 

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. 
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3.9. Этапы реализации инклюзивного образования 

3.9.1. Предварительный этап: 

- предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса 

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 

психолого-педагогической, 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.4.5. 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); 

– 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: 
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– 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). 

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;  
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– 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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план на уровень среднего общего образования (ФГОС СОО (10-11 

класс))  

 Учебный план для 10-11 классов согласно ФГОС СОО  разрабатывается  на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в  действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями  и 

дополнениями в редакции  приказов  Минобрнауки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 приказа Министерства просвещения России от 05.10.2020 № 546 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 

61709) 

 письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 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)  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 07.06.2017 г. 

№  506; информационное письмо Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 12.04.2017 г. № И.10/4232. 

 

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. 
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Согласно требованиям ФГОС СОО МОУ СШ № 6 предоставляет учащимся 10 класса 

возможность формирования индивидуальных учебных планов на уровень среднего общего 

образования; выбор учебных предметов, факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией. Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 

года на одного учащегося – не менее 2108 часов и не более 2516 часов (не менее 31 и не более 37 

часов в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 68 учебным неделям за 

2 года (34 уч. недели в год).  

  Индивидуальный учебный план 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», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

На уровне среднего общего образования возможна реализация следующих профилей 

обучения:  

 технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки» 

 естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки» 

 гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки» 

 социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки» 

 универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне 

Для всех профилей, кроме универсального, учебный план ФГОС СОО предусматривает  не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 
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На протяжении последних лет, в связи с демографической ситуацией, в рамках 

осуществления приёма согласно Положению об индивидуальном отборе учащихся,  учебный план 

универсального профиля сформирован с чётом комплектования одного 10-го класса, результатов 

мониторинглвых исследований учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Исходя из специфики образовательной политики и возможности образовательного 

учреждения, с целью преемственности основного и среднего общего образования школой 

предоставляется возможность продолжить углублённое изучение предметов, начатое на уровне 

основного общего образования.  

Предметная область «Родной язык и литература» может содержать один предмет для 

изучения – «Родной язык» или «Родная литература». Учебные предметы данной предметной 

области предусматривают изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). Согласно 

образовательным  запросам учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностям образовательного учреждения предусмотрено обязательное изучение предмета 

«Родной язык (русский)» на базовом уровне. 

 С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной траектории, на 

основании образовательного запроса, согласно учебному плану школы универсального профиля 

участниками образовательного процесса разработаны индивидуальные учебные планы на уровень 

среднего общего образования. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

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

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Учитывая суммарное число часов (больше минимального числа часов (2108), но меньше 

максимально допустимого (2516 часов)), школа завершает формирование индивидуального 

учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество часов на изучение факультативных 

курсов, предоставляемых школой в поддержку образовательных областей. 

34 часа учебного предмета «Астрономия» предметной области «Естественные науки» входят 

в обязательное количество часов в рамках учебного плана ФГОС СОО по 17 часов в 10-11 классах 
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(10 класс – второе полугодие, 11 класс- 1 полугодие). Основание: приказ МИНОБРНАУКИ России 

от 07.06.2017 г. №  506,  информационное письмо Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 12.04.2017 г. № И.10/4232. 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс ориентирован на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. На уровне среднего общего образования 

в 10-11 класс промежуточная аттестация проводится в конце I и II полугодия. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока 

на уровне среднего общего образования  - 40 минут. 

 

Учебный план на уровень среднего общего образования  

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2108/2516  

 

                                           

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (34 уч.недели). 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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СЕТКА ЧАСОВ углублённого и базовых предметов на уровне СОО 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные 

предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  68 Русский язык  204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и родная литература Родной язык 68 Родной язык 204 

Родная литература 204 Родная 

литература 

340 

Иностранные языки Иностранный язык 204  Иностранный 

язык 

408 

Второй иностранный 

язык 

136 Второй 

иностранный 

язык 

204 

Общественные науки История 136 История 272 

Россия в мире 136   

География 68 География 204 

Экономика 34 Экономика 136  

Право 34 Право 136  

Обществознание 136   

Математика и информатика Математика 272 Математика 408  

Информатика 68 Информатика 272  

Естественные науки Физика 136 Физика 340 

Химия 68 Химия 204 

Биология 68 Биология 204 

Естествознание 204 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 204 

Экология 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 

 Индивидуальный 

проект 

68 

 Астрономия 34 

Курсы по выбору Элективные курсы  

Факультативные 

курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

482 

Пример разработки 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (вариант 1) 

с учётом учебной нагрузки учащегося МОУ СШ № 6 на уровень среднего общего 

образования  

 

Предметная область Учебный предмет Количеств

о часов в 

неделю 

(10-11 

класс) 

Уровень Количес

тво 

часов 

на 10-11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык  3/3 У 204 

Литература 3/3 Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/1 Б 68 

Математика и информатика 

 

 

Математика 6/6 У 408 

Информатика  1/1 Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 Б 204  

Естественные науки Физика 2/2 Б 136 

Химия 3/3 У 204 

Биология 1/1 Б 68 

Астрономия 0,5/0,5 Б 34  

Общественные науки История 2/2 Б 136 

География 1/1 Б 68  

Обществознание 2/2 Б 136 

Экономика 2/2 У 136 

Право 0,5/0,5 Б 34 

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) 2448  

 За рубежом  - как дома 

(английский) 

1/0 ФК 34 

 Трудные вопросы истории 0/1 ФК 34 

Максимальное количество часов (2516)  ИТОГО: 2516 
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Пример разработки 

Индивидуального УЧЕБНОГО ПЛАНА  

с учётом учебной нагрузки учащегося МОУ СШ № 6 

_________________________ 

на уровень среднего общего образования  

10-11 класс (______ уч. г., _______ уч. г.) 

 

Предметная область Учебный предмет Количеств

о часов в 

неделю 

(10-11 

класс) 

Уровен

ь 

Количес

тво 

часов 

на 10-11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык  3/3 У 204 

Литература 3/3 Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/1 Б 68 

Математика и информатика 

 

 

Математика 6/6 У 408 

Информатика  1/1 Б 68  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 Б 204  

Естественные науки Физика 2/2 Б 136 

Химия 3/3 У 204 

Биология 1/1 Б 68 

Астрономия 0,5/0,5 Б 34  

Общественные науки История 2/2 Б 136 

Обществознание 2/2 Б 136 

Экономика 2/2 У 136 

Право 0,5/0,5 Б 34 

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) 2380  

 За рубежом  - как дома 

(английский) 

1/0 ФК 34 

Максимальное количество часов (2516)  ИТОГО: 2414 

 

С учебным планом ознакомлен 

                                                      _________________/______________(ФИО учащегося) 

 

С выбором ребёнка ознакомлен и согласен 

 _____________/_______________________ФИО родителя (законного представителя) 
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Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений. При составлении календарного учебного графика  учитывается  триместровая система 

организации учебного года на уровне ООО. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ (п. 10, ст. 2), с учетом требований санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  и мнения участников образовательного процесса.  

          Организация учебно-воспитательного процесса определяется в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы, который предусматривает режим работы школы, 

продолжительность учебного года, триместра, недели, дня, урока, школьных каникул.  

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул в 10-11 классах 

 

№ 

учебного 

моду

ля 

Номер 

полугодия 

Период 

обучения 

 

Недели 

 

Дней 

Период  

каникул 

Дней 

1 

2 

3 

I Сенябрь - декабрь     

4 

5 

6 

II Январь - май     

ИТОГО:   34 204  Не менее 30 

календарных 

дней 

 

 

Продолжительность уроков:  

10-11 классы – уроки по 40 мин.  

Продолжительность учебной недели:  

      10-11 классы – в  режиме 6-дневной рабочей недели. 

 Сменность занятий: первая смена 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: 
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  10-11 классы – аттестация проводится в конце I, II полугодия 

  Занятия кружков, консультаций, элективных курсов на уровне СОО - в течение дня по 

отдельному графику, с перерывом согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20 

 

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 образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников», «Юный Сталинградец», клуба волонтеров, кибердружины); 

 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

 

–   план воспитательных мероприятий. 

Согласно   ФГОС   СОО   через   внеурочную   деятельность   организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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, 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 
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реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности на уровень СОО 

 Жизнь Внеурочная Воспитательные Всего 

 ученических деятельность по мероприятия  

 сообществ предметам   

  школьной   

  программы   

     

  10-й класс   

     

1-е полугодие 10 30 10 50 

     

Осенние 20  20 40 

     

каникулы      

      

2-е полугодие 10 30  10 50 

      

Весенние 20   20 40 

каникулы      

      

ИТОГО 60 60  60 180 

      

  11-й класс   

      

1 полугодие 10 30  10 50 

Осенние 20   10 30 

каникулы      

      

2 полугодие 10 10   20 

      

Весенние 10   10 20 

каникулы      

      

ИТОГО 50 40  30 120 

      

   Всего  300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 
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рамках инициативы ученических сообществ) 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. 

 

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. 

 План внеурочной деятельности на учебный год разрабатывается в преемственности с 

планом предыдущего учебного года, в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ  

 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 

• Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 • Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

● письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528); 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования основная образовательная программа уделяет особое внимание интеграции  

учебной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

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

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

 3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

 5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 
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образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

 

Задачи: 

 - формирование системы компенций в избранном направлении деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных компенций;  

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся компенций социального общения людей, опыта поколений; 

 -знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

-воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности устанавливается исходя из 

психологической и социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, 

а также возможностей бюджета школы: 

 для учащихся 15-18 лет – до 1,5 часов без перерыва; 

VI. Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности 

Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. начинается с 1-15 

сентября и заканчивается к 25 мая. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОО. 

Объём внеурочной деятельности не более 7 часов в неделю до 700 часов на уровне СОО. 

Кружки, олимпиады, художественные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, юношеские организации, военно-патриотические 

объединения и пр 

• Количество часов индивидуально и в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной, но организуется на добровольной основе. Форма 

организации занятий отличная от урочной., может быть связь с урочной деятельностью 
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(тематическая). Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку аудиторной 

занятости.• Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Подготовка к работе кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и др. в новом 

учебном году проводится руководителями до окончания предшествующего учебного года. Период 

до 15 сентября предоставляется руководителям кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и 

др. для комплектования групп учащихся, уточнения расписания занятий, утверждения программ 

работы. 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставки, 

смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, защита проектов КТД. 

Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители директора по 

УВР  и по ВР. Заместитель директора по УВР и ВР проверяют проведение занятий согласно 

расписанию, состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости согласно 

плану ВШК. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной 

деятельности в школе предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её 

организации в школе. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

-оздоровительное, 

-нравственное, 

 

 

 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
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– 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 родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или 10-

11 классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 
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Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности  предполагает: 

 

– организацию жизни ученических сообществ, кружков в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся 

в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся жизни образовательной 

организации. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС СОО 

10 класс МОУ СШ №6 

 

Направления Название занятия и форма проведения Число часов 

10  

Духовно- нравственное Юный Сталинградец 1 

Общеинтеллектуальное Молодежь и правовое государство 1 

Общекультурное Литературная гостиная 1 

Социальное Основы журналистики 1  

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы подготовки к ГТО 1 

Все направления Массовые школьные и классные 

мероприятия в том числе РДШ, 

волонтерство, кибердружина и т.д.  

1-3 часов 

Недельная нагрузка 

 
 4 не более 7  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС СОО 

11 класс МОУ СШ №6 

Направления Название занятия и форма проведения Число часов 

11 

Духовно- нравственное Славная летопись школы 1 
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Общеинтеллектуальное Кадры будущего 1 

Общекультурное Литературная гостиная 

 

1 

Социальное Журналистика для начинающих 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы подготовки к ГТО 1 

Все направления Массовые школьные и классные мероприятия в том 

числе РДШ, волонтерство, кибердружина и т.д.  

1-3 часов 

Недельная нагрузка 

 

 

 4 не более 

 7  

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 

1. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

2. приобретение учащимися социального опыта; 

3. приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника 

среднего общего образования. 
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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.  95% учителей имеют высшее образование. 62% педагогов аттестованы на первую 

(10) и высшую квалификационные категории (16) (Из 42 учителей аттестованы 26 человек).  98% 

учителей прошли курсы повышения квалификации. Возрастной ценз педагогических работников 

образовательного учреждения: из 42 человек  38 учителей имеют стаж педагогической работы 

более 20 лет.  

 

Возрастной ценз педагогических работников (на 01.09.2021) 

 

№ 

п/п 

Возраст учителя Количество 

учителей 

% к общему 

числу 

1. До 25 лет 4 10 % 

2. От 25 до 35 лет 3 8% 

3. От 35до 55 лет 18 42% 

4. Свыше 55 лет 17 40% 

                            ВСЕГО :            42 

 

Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 42 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 40 95% 

 среднее профессиональное образование 2 5% 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 16 38 % 

 первая квалификационная категория 10 24 % 

 соответствие занимаемой должности - - 

Почетные звания 

«Почетный работник общего образования»  7 17% 

«Отличник народного просвещения» 1 2% 
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Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

41 98% 

 

 

Развитие учительского потенциала 

Информация о педагогах МОУ СШ №6, имеющих квалификационные категории: 

 

 

№

 п/п 

ФИО Занимаемая должность Имеющаяся 

категория 

1.  Анкудинова Ольга Васильевна учитель физики высшая  

2.  Атмурзаева Наталья Александровна Учитель начальных классов  первая 

3.  Баженова Людмила Николаевна учитель музыки высшая 

4.  Бурдина Елена Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

5.  Вдовина Людмила Николаевна учитель немецкого языка первая 

6.  Глуховская Ася Наумовна учитель иностранных языков высшая 

7.  Жагорина Анна Сергеевна учитель начальных классов  первая 

8.  Исаева Оксана Владимировна учитель начальных классов высшая  

9.  Калмыкова Людмила Викторовна учитель химии высшая  

10.  Левончева Наталья Александровна учитель начальных классов высшая 

11.  Лысенко Игорь Валерьевич учитель биологии первая 

12.  Лычагина Екатерина Александровна учитель-логопед первая 

13.  Панченко Любовь Михайловна учитель начальных классов высшая 

14.  Подзорова Оксана Викторовна учитель информатики и ИКТ  высшая 

15.                  Попова Оксана Борисовна учитель иностранных языков высшая 

16.  Рябцева Валентина Михайловна учитель начальных классов первая 

17.  Свиридова Ольга Васильевна учитель ИЗО, МХК высшая 

18.  Северилова Виктория Геннадьевна Учитель начальных классов первая 

19.  Солодунова Ирина Владимировна учитель истории Первая 

 

20.  Судникова Наталья Дмитриевна учитель начальных классов высшая 

21.  Текучева Елена Ивановна учитель математики и 

информатики 

первая 

22.  Тупота Елена Юрьевна учитель технологии высшая 

23.  Филатова Елена Васильевна Учитель математики высшая 

24.  Чеботарёва Ирина Александровна учитель начальных классов высшая 

25.  Черняева Светлана Васильевна учитель английского языка первая 

26.  Ягнакова Наталья Викторовна учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

 

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников МОУ СШ № 6  

Все  руководящие и педагогические работники обучены по проблеме ФГОС СОО, 

систематически проходят курсовую подготовку.  

 

Управление педагогической деятельностью в Березнёва А. П. Удостоверения 
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условиях введения и реализации ФГОС 

НОО/ООО/СОО (16.03.2020 – 17.04.2020, 72 ч.) 

Егорова И. А. ВГАПО 

(внутрикорпоративна

я подготовка) 
Левончева Н. А. 

Лупир И. И. 

Лычагина Е. А. 

Рябцева В. М. 

Северилова В. Г. 

Седёлкина И. П. 

Судникова Н. Д. 

Чеботарёва И. А. 

Анкудинова О. В. 

Борисова Л. В. 

Бычкова И. В. 

Гаврилова А. Ю. 

Исаева О. В. 

Комов А. А. 

Косивцова Л. И. 

Кузуб А. Х. 

Кутепова В. В. 

Панченко Л. М. 

Петрова Н. Н. 

Подзорова О. В. 

Попова О. Б. 

Свиридова О. В. 

Солодунова И. В. 

Терехова А. С. 

Тупота Е. Ю. 

Хальзова Н. Н. 

Черняева С. В. 

Ширшова О. В. 

ГАУ ДПО « ВГАПО» «Профессионализм 

деятельности по обучению ОБЖ с учетом ФГОС 

СОО» - (2021, 36ч.) 

Кабдрахманов 

К.М. 

Удостоверение 

098383 

ГАУ ДПО « ВГАПО» «Методика обучения 

учащихся решению задач с экономическим 

содержанием в контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» -(2021, 72ч.) 

Бычкова И.В. Удостоверение 

096942 

ГАУ ДПО « ВГАПО» «Управление 

педагогической деятельностью в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» - (2021, 72ч.) 

Подзорова О.В. Удостоверение 

093521 

ГАУ ДПО « ВГАПО» «Реализация основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания  учебных предметов: 

управленческий аспект» - (2021, 36ч.) 

Попова О.Б. Удостоверение 

107111 

 

Высокий уровень профессиональной подготовки способствует получению отраслевых 

наград, участию  в профессиональных конкурсах различных уровней, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта: 
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Количество педагогических работников МОУ СШ № 6, имеющих почётные звания, 

отраслевые награды 

 

Справка о количестве педагогических работников МОУ СОШ № 6, имеющих отраслевые 

награды 

Ф.И.О. педагога Отраслевые награды 

 Гаврилова А. Ю. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2006) 

 Судникова Н. Д. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2008) 

 Калмыкова Л. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2012) 

 Попова О. Б. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2013) 

 Солодовникова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2008) 

 Солодовникова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2008) 

 Левончева Н. А. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2006) 

 Подзорова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ  

(2012, 2017) 

Свиридова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2007) 

 Анкудинова О. В.  Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2014) 

 Исаева О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2016) 

Чеботарева И.А. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 

Ягнакова Н.В. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2021) 

 

Обладатели премий: 

Название конкурса Учитель 

Всероссийский конкурс учителей в рамках 

проекта «Образование» 

 

Свиридова О.В. 

(награждена премией Президента РФ – 2006) 

Всероссийский конкурс учителей в рамках 

проекта «Образование» 

 

Левончева Н.А. 

(награждена премией Президента РФ – 2006) 

Конкурс лучших учителей Российской 

Федерации 

Солодовникова О. В. (награждена премией 

Президента РФ – 2008) 

Конкурс лучших учителей Волгоградской 

области 

Солодовникова О. В. (награждена премией 

Главы Администрации Волгоградской 

области - 2013) 

Конкурс лучших учителей Российской 

Федерации 

Подзорова О. В. (Почётная грамота 

Минобрнауки (приказ Минобрнауки России 

от 03.07.2012 г. № 513), 2017г.) 

Ф.И.О. педагога 

 

Отраслевые награды 

Косивцова Л.И. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2001) 

Глуховская А.Н. Значок «Отличник народного просвещения» (1995 г.) 

Левончева Н. А. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2011) 

Гаврилова А. Ю. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2012) 

 Судникова Н. Д. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2014) 

 Калмыкова Л.В. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2018) 

Свиридова О.В. Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» (2017) 
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Конкурс лучших учителей г. Волгограда Подзорова О. В. (награждена премией Главы 

Волгограда - 2013) 

Конкурсный отбор молодых учителей ОУ 

Волгоградской области для получения 

премии Губернатора Волгоградской области 

Кутепова В. В.  (Почётная грамота 

Губернатора Волгоградской области / 

Постановление Губернатора Волгоградской 

области № 1076 от 22.10.2013 г.) 

Конкурсный отбор на получение денежного 

поощрения лучших учителей в 

Волгоградской области в 2016 г. 

Анкудинова О. В. 

Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального, основного общего и среднего 

общего образования, 2017 

Подзорова О. В.  

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог - психолог», 

2020 

Лупир И. И. (Грант Губернатора 

Волгоградской области) 

 

С целью повышения профессиональной активности педагогов ежегодно проводится 

конкурс Портфолио учителя, основными задачами которого являлись: 

 систематизация управленческого или педагогического опыта;  

 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. 
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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 профессионально-

ориентированный 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 

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; 
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– 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 психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, 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, психолого-

педагогических 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 выступают: 
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– 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; 

– 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 основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом требований ФГОС СОО и 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. 

 

Виды учебных помещений Виды оборудования 

Библиотека 

 

Сканер Canon F 910111 Вьетнам 

Принтер Canon 

Компьютеры: 

Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

AMD Athlon (tm) XP 2200+ 1.80 GHz (1 шт) 

2-11  

Кабинет технологии 

Тупота Е. Ю. 

Принтер Canon L 11121E Китай 

Магнитофон AIWA RM-78 EZ Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Телевизор Sony(л), Япония 

1-01  

Кабинет начальных классов 

Егорова И.А. 

Магнитофон Sony Япония 

3-06  

Кабинет музыки 

Баженова Л. Н. 

Телевизор Cameron 29SL50 Калининград 

DVD-проигрыватель-видеомагнитофон LG DCK 787 Корея 

Магнитола с проигрывателем компакт-дисков 

LG LPX-M 930 Корея 

Электронное пианино 

1-06  

Кабдрахманов К. М. 

Телевизор Panasonic Япония 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

Спортивный зал Баскетбольные щиты-6 шт. 

Волейбольные стационар, стойки – 2 шт. 

Спортивный инвентарь 
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1-02  

Кабинет начальных классов 

Седёлкина И. П. 

Магнитола LG Корея 

Телевизор Рубин Россия 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

Проектор +экран 

Приставка МИМИО 

1-03 Кабинет начальных классов 

Макарова В. В. 

Музыкальный центр LG Корея 

Телевизор Philips  

DVD-плеер SUPRA 

1-07  

Тулинцев С. Ю. 

Кабинет технологии (мальчики) 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

 

 

2-13  

Кабинет химии 

Калмыкова Л. В. 

Телевизор Cameron Калининград 

Экран на штативе Rover Screen MW Словения 

Сканер Muster Bear Paw Корея 

Графический проектор Vega Корея 

DVD-магнитофон BBK Корея 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Ксерокс Canon Китай 

Лаборатория (химия) Учебное оборудование (натуральные учебно-наглядные 

пособия, учебные приборы, наглядные печатные пособия 

учебно-наглядные изобразительные пособия, аудиовизуальные 

средства обучения, общее лабораторное оборудование) 

2-14  

Кабинет биологии  

Лысенко И. В. 

Телевизор Cameron Калининград 

Проектор NEC Китай 

Сканер Canon Вьетнам 

Графический проектор Vega Словения 

Видеоплеер Samsung Корея 

Принтер HP Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Лаборатория Учебное оборудование (учебные приборы (микроскопы, 

покровные стёкла, предметные стёкла, пробирки), натуральные 

учебно-наглядные пособия, наглядные печатные пособия) 

2-01 Кабинет начальных классов 

Чеботарёва И. А. 

Телевизор Cameron Калининград 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

2-02  

Кабинет начальных классов  

Судникова Н. Д. 

Телевизор Samsung Корея 

Музыкальный центр LG Корея 

Многофункциональное устройство Samsung Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

2-03  

Кабинет начальных классов  

Левончева Н. А. 

Телевизор Cameron Калининград 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

2-04  

Кабинет начальных классов  

Кузнецова Л. С. 

Телевизор Samsung Корея 

Музыкальный центр LG Корея 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

2-05  

Кабинет начальных классов  

Исаева О. В. 

Телевизор Samsung Корея 

DVD-плеер Samsung Китай 

Принтер Samsung Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 



 

504 

2-07  

Кабинет русского языка и 

литературы Косивцова Л. И. 

DVD-плеер Elenberg DVDP-2410 Китай 

Телевизор Panasonic Япония 

Видеомагнитофон Panasonic Япония 

2-10  

Кабинет немецкого языка  

Глуховская  А. Н. 

Магнитофон LG Китай 

Видеомагнитофон Samsung Корея 

Телевизор Samsung Корея 

Многофункциональное устройство Samsung Китай 

Магнитола Vitek Корея 

2 этаж 

Кабинет завучей 

Комов А. А. 

Попова О. Б. 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (2 шт) 

 

 

2 этаж 

Кабинет директора 

Гаврилова А. Ю. 

Сплит система LG 

Компьютер: Pentium ® 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

2 этаж  

Приёмная директора 

Принтер Canon Китай 

Многофункциональное устройство Canon MX 3400 Китай 

Принтер Samsung Китай/Сканер Canon Китай 

Компьютер: Pentium ® 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-08 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Петрова Н. Н. 

Многофункциональное устройство Photosmart HP C 4400  

All-in-One Таиланд 

Телевизор (л) Ericson Калининград 

Магнитофон Sony Япония 

DVD-рекордер LG Корея 

Видеомагнитофон 

Графический проектор Panasonic Япония 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-15  

Кабинет истории 

Кутепова В. В. 

Телевизор Рубин Калининград 

сканер Muster Bear Paw Китай 

DVD-рекордер BBK Китай 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Ксерокс Canon Тайланд 

Экран на штативе Classic Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-12  

Кабинет английского языка 

Черняева С. В./ Авдеева Е. В. 

Магнитола Vitek Австрия 

Многофункциональное устройство Photosmart HP C 4400  

Телевизор Samsung Китай 

Ноутбук Acer 

Магнитола Vitek Корея 

3-03  

Кабинет 

эстетики 

Свиридова О. В. 

Сканер Canon Вьетнам 

Принтер Canon Китай 

Телевизор Cameron Калининград 

Кассетный видеоплеер Samsung Корея 

DVD-плеер BBK Китай 

Стерео мини-центр HI-FI/LG Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 
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3-02  

Кабинет русского языка и 

литературы 

Жагорина А. С. 

Телевизор (л) Elenberg Китай 

 

 

3-05 

Кабинет математики 

Подзорова О. В. 

Телевизор Panasonic Калининград 

Сканер Canon Китай 

DVD-плеер Elenberg Китай 

Принтер Canon Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Проектор Optoma + экран 

3-13  

Кабинет математики Борисова Л. 

В. 

Многофункциональное устройство Photosmart HP C 4400  

Ноутбук Samsung Китай  

 

3-14  

Кабинет истории 

Солодунова И. В. 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3 этаж 

Кабинет зам. директора по ВР 

Ширшова О. В. 

Принтер Samsung Китай 

Принтер Canon Китай 

Магнитола LG Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (2шт) 

2-09 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ягнакова Н.В. 

Компьютер: Pentium (R) D CPU 2.80 GHz 

Телевизор Техно 

Принтер (л) Canon Китай 

Сканер (л) Canon skan 5000 Китай 

DVD-плеер Phillips Китай  

Многофункциональное устройство 

3-11  

Кабинет географии 

Лымарева Т. П. 

Телевизор ROLSEN Корея-Россия 

Сканер Canon Китай 

DVD-плеер Elenberg Китай 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Видеомагнитофон Samsung Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Дидактический комплекс 

3-09  

Кабинет физики  

Анкудинова О. В. 

 

Телевизор (л) FUNAI Корея 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Видеомагнитофон JVS Корея 

Принтер Canon Китай 

Экран на штативе Classic Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Приставка МИМИО 

Лаборатория Учебное оборудование (учебные приборы (микроскопы, 

покровные стёкла, предметные стёкла, пробирки), натуральные 

учебно-наглядные пособия, наглядные печатные пособия) 
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3-01 

Кабинет информатики 

Подзорова О. В. 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Принтер Еpson Китай 

Мультимедийный проектор Acer Китай 

Интерактивная доска 

Сплит система GREE Китай 

Компьютеры: 

Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

AMD Athlon (tm) XP 2200+ 1.79 GHz (9 шт) 

Лаборатория Сейф, Пакет документов из СБППО  

Мультимедийный проектор Toshiba Китай 

Экран Classic Китай 

3-07  

Кабинет математики Текучёва Е. 

И. 

Магнитофон Grundig Германия 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-04 

Кабинет математики 

Бычкова И. В. 

Телевизор TECHNO 

Проектор Optoma + экран 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Ноутбук 

Приставка МИМИО 

 

В рамках Национального проекта ЦОС в 2020 г. улучшена информационно-компьютерная база 

образовательного учреждения: ПК, ноутбуками, нетбуками и др. информационными ресурсами.  

 

 Общее количество компьютеров в образовательном учреждении  - 66 шт., 53 

ноутбука (из них 5 ПК используется в административных целях)  

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; 

- обеспечение образовательного учреждения  современным спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
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- 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 

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; 

- 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 

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 работает в системе ГИС. 
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 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 и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников 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; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
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текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 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; 
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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). 

Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

   Состояние библиотечного фонда 

 

 

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; 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров  

Общий фонд 8320 18785 

Справочная литература 452 820 

Художественная литература 2456 6462 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

  Для  успешной реализации программы : 

1. Администрация МОУ СШ № 6: 

-  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; 

- 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; 
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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; 

- 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 государственно-

общественного управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  
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III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС СОО 

1. Согласование с  органом государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

основных направлений реализации ФГОС 

СОО, выработтка совместных действий  

Март-май, 

ежегодно 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС СОО 

Январь-май, 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

ежегодно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации, своевременное 

внесение изменений и дополнений 

по мере 

необходимости 

 5.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

по мере 

внесения 

изменений 

6.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Апрель-

сентябрь, 

ежегодно 

7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Апрель-

сентябрь  
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8. 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 о формах получения образования 

и др. 

На начало 

каждого 

учебного года, 

по мере 

внесения 

изменений 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере 

внесения 

изменений 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС СОО 

На начало 

каждого 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

кванториумов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Апрель-

сентябрь, 

ежегодно 
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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 государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию внесения 

изменений и дополнений к основной 

образовательной программе среднего общего 

образования 

Март – май, по 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС СОО 

Август -

сентябрь 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на повышение 

качества образования на уровне  СОО 

Август -

сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

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 реализации 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 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

В течение года 

VI. Материально- 

техническое 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 
Январь – май  
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обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной 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 

 

Разработка проекта дорожной карты по реализации ФГОС СОО в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений Центрального района 

Контролируемые события Предполагаемый результат  

I этап – организационный, нормативно – управленческий 

Создание рабочей группы по подготовке и 

введению ФГОС среднего общего образования 

 

Провести рабочее совещание по вопросу 

оптимизации образовательной сети 

Центрального района в целях успешной 

реализации ФГОС СОО. 

 

Разработать технологический инструментарий. 

 

Провести обучающие, проблемные семинары по 

вопросам реализации ФГОС, результатам 

диагностики участников образовательного 

процесса. 
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Мониторинг потребности в изучении 

предметов учебного плана на углубленном 

уровне  для будущих учащихся 10 –х классов 

Центрального района  

Проведение ранней профориентации. 

Проведение родительских собраний с 

приглашением учителей – предметников, 

экскурсии в образовательные организации 

района. 

Мониторинг готовности педагогических 

работников  к реализации ФГОС СОО в рамках 

сетевого взаимодействия 

Организация своевременного информирования  

педагогических работников о реализации 

сетевого Проекта. 

Составление динамического нелинейного 

расписания учебных занятий. 

Снижение учебной нагрузки сетевых учителей в 

учебном процессе образовательных 

учреждений. 

Создание в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Приведение в соответствие условий. 

Организация обучения в базовых 

образовательных организациях. 

 

Проведение семинаров, совещаний 

участников  сетевого проекта 

Установление деловых контактов (сетевое 

сообщество). 

Оказание юридической, методической помощи.  

 

Работа над созданием сетевого 

нелинейного  расписания 

Оптимизация расписания учебных занятий 

Экономические расчеты реализации  

модели 

Оптимизация расходов на оплату труда в 

образовательных организациях. 

 

Приведение локальных нормативно-

правовых актов ОО в соответствии с новой 

моделью функционирования организаций на 

территории  Центрального района 

Привести в соответствие  систему оценивая на 

уровне среднего общего образования во всех 

образовательных учреждениях. 

 

 

Проведение родительской конференции 

сети образовательных учреждений по запуску 

проекта 

Работа с  родителями (законными 

представителями), учащимися  по вопросу 

эффективности модели сетевого 

взаимодействия и ответственности сетевого 

учителя за качество образовательного 

процесса. 

 

II этап – содержательно – технологический 

Реализация проекта Работа с  родителями (законными 

представителями), учащимися о правилах 

приема в профильные классы и порядке 

обучения. 

Промежуточный мониторинг качества 

образования в условиях сетевого 

взаимодействия с 

целью оценки качества обучения и 

определения дальнейших направлений развития 

Контроль за прохождением учебных 

программ через сетевой город  
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Сетевое совещание по итогам реализации 

проекта и его эффективности 

Выявление причин и устранение недостатков 

II этап – результативно - критериальный 

Анализ работы образовательных учреждений в 

режиме сетевого взаимодействия, соотнесение 

достигнутых результатов с планируемыми 

Выявление проблем при апробации сетевых 

форм реализации образовательных программ; 

внутриорганизационных и сетевых форм при 

подготовки педагогов и руководителей 

к реализации ФГОС СОО 

 

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.  

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 поддержки 

талантливых детей. 

Образовательное 

пространство 

школьника 

Творческий и воспитательный 

потенциал образовательной среды. 

Модель 

 Система олимпиад,  

конкурсов, 

соревнований. 

Обеспечение возможности 

самореализации каждому ребенку. 

План воспитательной работы 

Графики олимпиад 
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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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