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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№13» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

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

Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года) 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

– 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) 

– Устав МБОУ «СОШ №13». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№13» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации учащихся; 

– программу коррекционной работы; 

– планируемые результаты коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план среднего общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– описание кадровых условий реализации ООП СОО; 

– психолого-педагогические условия реализации ООП СОО; 

– финансово-экономические условия реализации ООП СОО; 

– материально-технические условия реализации ООП СОО; 

– информационно-методические условия реализации ООП СОО; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Среднее общее образование может быть получено в МБОУ «СОШ №13» в очной форме. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

– отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
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соответствовуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых  результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными,  общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

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

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

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. На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения формируются профильные классы правовой 

(история, право) и социально-гуманитарный (русский язык, математика), для которых 

составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации 

основной образовательной программы школы по этому профилю. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута 

(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

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

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

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 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
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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; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации; 

– 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; 



10 
 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

– 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; 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

– 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 учетом 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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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



14 
 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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

 (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

 «Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
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государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



18 
 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
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программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся). 

 «Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
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человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 «Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 
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– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

– аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

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

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

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки, и управления качеством образования в образовательной организации 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 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. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

– обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

– предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

– позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

– организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации, обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

– организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (текущая 

оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, Русский язык, Право предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного. 
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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. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной оганизации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

только в виде усредненных, анонимных данных. 

 

Диагностические методики оценивания личностных результатов 

 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения

 самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально- 

значимой деятельности» 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова,  И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика

 «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 



26 
 

5 Знание

 моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики 

 личностного роста школьников 

(автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий. 

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

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально- гуманитарного цикла и т. 

п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 

10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 
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В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии: 

 

Направ

ления оценки 

Критерии 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

 поиск, отбор и адекватное использование информации; 

 постановка проблемы; 

 актуальность и значимость темы проекта; 

 анализ хода работы, выводы и перспективы; 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

 полезность и востребованность продукта. 

Сформированно

сть предметных 

знаний и способов 

действий 

 соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта; 

 глубина раскрытия темы проекта; 

 качество проектного продукта; 

 использование средств наглядности, технических средств. 

Сформированн

ость регулятивных 

действий 

 соответствие требованиям оформления письменной части; 

 постановка цели, планирование путей ее достижения; 

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное

 построение доклада; 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию. 

Сформированн

ость 

коммуникативных 

действий 

 четкость и точность, убедительность и лаконичность; 

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения; 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

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

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34 - 36 

Повышенный уровень 37 - 46 

Творческий уровень 47 - 51 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №13». 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 
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– определения степени освоения образовательной программы; 

– оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «СОШ №13». Результаты текущего контроля фиксируются в 

классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

– соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

– оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Порядок осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

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

осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

– среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

Промежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных делах обучающихся. 

Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения курса 

(проект, творческий отчет и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) 
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по курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося на основе 

представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или представление портфолио 

обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года классным 

руководителем в портфеле достижений обучающегося. 

Критерии оценивания по предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

 знание полученных сведений о языке; 

 орфографические и пунктуационные навыки; 

 речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
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оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100¬110, для 7 

- 110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов, для 10-11 - до 200 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9- 

11 классов - 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах - 24 различных орфограмм и 

15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, в 8-9 

и 10-11 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например, «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не.; не 

что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
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орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 

150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9-11 классах - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1 

страницы, в 6 классе - 1-1,5, в 7 классе - 1,5-2, в 8 классе - 2-3, в 9 классе - 3-4, в 10-11 

классах - 5-7 страниц. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
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учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме Допускаются: 1 

орфографическая, 

 или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка 

 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом, в работе допускается 

содержании, 1-2 речевых недочета 1недочет в 

«4» 1.Содержание работы соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

2.Содержание, в основном, достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 -4 речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. Допускаются 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

и 5 

пунктуационные, или 7 

пунктуационные при 

отсутствии 

орфографических (в 5 кл. 

- 5 

орфографические и 4 

пунктуационные), а 

также 4 грамматических 

ошибки 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и  однообразны 

синтаксические  конструкции, 

неправильное словоупотребление. 

употребляемые 

встречается 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 
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«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом, в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 

7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4, 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

ЛИТЕРАТУРА 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
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сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким:  

10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 10- 11-ых классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 
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владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно- тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. Оценка тестовых 

работ 

Требования к презентации проекта 

Критерий Оценка Примечание 

Объем (не более 7 слайдов) 
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Наличие грамотно 

оформленного 

титульного листа 

1 балл Написана тема, указаны авторы презентации, имя 

учителя, класс 

5 слайдов 4 балла Требования к слайду: 

- каждый слайд должен содержать как минимум 

единицу информации, то есть должен быть 

содержательным и по этому компоненту не повторять 

другие слайды; 

- слайд в PowerPoint не может быть представлен только 

картинкой. Должны присутствовать и изображение, и 

текст; 

- слайд не должен быть перегружен текстом. 

6 слайдов 5 баллов 

7 слайдов 8 баллов 

Логика 

построения 

до 

баллов 

3 Изложение должно быть логичным и совпадать с 

изображением либо текстом на слайдах 

Содержание до 

баллов 

10 Оценка зависит от глубины раскрытия темы: 

поверхностно либо с деталями, с указанием примеров 

Презентация доклада 

Речь до 

баллов 

5 Презентация делается на русском языке. Грамотная, 

количество речевых ошибок минимально, речь 

понимаемая. 

Сопровождение 3 балла - презентация соответствует тексту; 1 балл - частично 

соответствует; 0 - не соответствует 

Оценка 

Максимум 34 балла 

«5» 28-34 балла 

«4» 19-28 баллов 

«3» менее 19 баллов 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
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формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

10 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 10 и 11 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических кон- 

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб- 

ки, или 

4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 

3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуа- 

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5 классе) - 5 

орфографических ошибок

 и  4 пунктуа- 

ционные  ошибки),  а 

также       4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных 
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 во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

Уровень Высокий Повышенный Базовый Низкий 

% 90-100% 89-70 % 69-50 % 49 и менее 

оценка 5 4 3 2 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 
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темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскры- тии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью.Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по учебному предмету «Родной язык» должны быть по- 

ложены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно- тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выво- ды и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 
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Оценка за содержание сочинения. Оценка «5» ставится за сочинение: 

- гл убоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 
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Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Оценка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — речевых, 

орфографических, пунктуационных, грамматических, фактических. Оценка за грамотность 

сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

Уровень Высокий Повышенный Базовый Низкий 

% 90-100% 89-70 % 69-50 % 49 и менее 

оценка 5 4 3 2 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь- 

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
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элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленный. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет систематизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

текс

те. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
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Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече- выми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико- 
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грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: Выполнено: 

50 % - 65% - «3» 

66% - 90% - «4» 

91 % -100% - «5» 

Оценивание проектной деятельности 

Оценивание проектной деятельности осуществляется по следующим параметрам: 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи участников; 

 привлечение знаний из других областей; 

 эстетика оформления результатов выполнения проекта; 

 культура презентации результатов проектной деятельности. 

Оформление проекта (до 5 баллов): 

 формат; 

 название; 

 автор; 
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 визуальный ряд – аккуратность. 

Содержание проекта (до 5 баллов): 

 соответствие теме проекта; 

 наличие знаний за пределами программы; 

 полнота; 

 логичность. 

Представление проекта - речь (до 5 баллов): 

 соответствие высказывания теме проекта; 

 фонетическая, грамматическая, лексическая правильность используемых фраз; 

 разнообразие употребленных речевых образцов; 

 в случае диалогов участников - наличие в составе реплик-фраз, которые 

стимулировали бы собеседника к продолжению разговора. 

13-15 баллов - оценка «5» 

10-12 баллов - оценка «4» 

7-9 баллов - оценка «3» 

Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

 

ИСТОРИЯ 

Нормы оценки знаний за устный ответ 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Оценка «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 

неточностей. 

Оценка «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной - двух ошибок. 

Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметк

а 

Содержание 

2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или не 

дана. 

Информаци

я частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта 

и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема

 частично 

раскрыта. 

Некотор

ый материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулиро

вана и раскрыта 

тема урока. Ясно 

изложен материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

 тема урока.

 Полностью 

изложены основные

 аспекты 

темы урока. 
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Примен

ение и 

проблемы 

Не

 определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный  или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы.

 Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области применения

 темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Макси

маль ное 

Созд

ание 

слайдов 

Макси

маль ное 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество - 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в 

папке рабочих материалов 

5   

Организация 

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

Общие баллы: 90   

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка «5» ставится за ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

Оценка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% 

выполнения 

0-35 36-60 61-85 86-100 
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Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отмет

ка 

2 3 4 5 
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Содер

жан 

ие 

    

Инф

орма ция 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация

 не 

точна или не дана. 

Информация 

частично изложена. 

В работе 

использован 

только один ресурс. 

Достаточно

 точная 

информация. 

Использовано 

более одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта 

и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта тема 

урока. Ясно изложен 

материал. 

Сформулиро

вана и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Прим

енен ие и 

пробл

емы 

Не определена 

область 

применения 

данной  темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

 области 

применения   темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

реш

ения 

проблем. 
 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Максимал

ьное количество 

баллов 

Оц

енка 

группы 

Оц

енка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество - 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов 

в папке рабочих материалов 

5   

Организация 

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   
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Общие баллы: 

«5» - 81-90 баллов «4» - 71-80 баллов «3» - 

61-70 баллов 

90   
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МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований. 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.: а) 

если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или два 

- три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) 

при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; е) 

если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного – двух 

недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач. 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

а) ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; 

б) в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки; 

в) в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

г) записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ 

на вопросы задачи; 

д) сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) 

более трех недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания: 

Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 
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Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или 

«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий 

основную часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то преподаватель 

может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за 

основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или 

«1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух 

данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

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 ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

 - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания 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. 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 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; 
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

 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 терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Оценка «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 чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на компьютере 

Оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы на компьютере в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

БИОЛОГИЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса. 

Правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, биологических знаний. 

Правильное использование учебника и других источников знаний. Ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее полученные знания и дополнительные сведения о важнейших биологических 

явлениях. 
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Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный и 

правильный, но есть неточности в изложении основного биологического материала или в 

выводах, легко исправляемых по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ неправильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности. Затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

терминов при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий. 

Оценка лабораторных работ учащихся (оценка умений работать с биологическими 

объектами и другими источниками биологических знаний) 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности. Соблюдение логики в описании или 

характеристике биологических объектов или явлений. Самостоятельное выполнение и 

формулировка на основе практической деятельности. Аккуратное оформление результатов 

работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании лабораторного оборудования и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний. 

Допускаются неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе 

Отметка «5» - правильно по плану проведено наблюдение, точно отражены особенности 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах. Правильная формулировка 

выводов. Аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение, недочеты в отражении 

явления, правильная формулировка выводов. Недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану. Допускаются 

неточности в формулировке выводов. Выделены не все особенности объектов и явлений. 

Имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания. Неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Оценка диагностических и тестовых работ 

На выполнение диагностической работы отводится 30 - 35 минут, на выполнение итоговой 

работы - 40 - 45 минут. 

После каждого задания в соответствии с критериями оценивания указан максимальный 

балл за выполнение данного задания; фактический балл выставляется учителем в зависимости 

от ответа учащегося. В конце работы подсчитывается итоговое фактическое количество баллов и 

выставляется оценка. Для перевода баллов в традиционные оценки используется следующая 

шкала: 

«5» - 80 — 100 % максимального количества баллов; 

«4» - 60 — 80 %; 

«3» - 40 — 60 %; 

«2» - менее 40 %. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты (7-11 классы) 

Критерии оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы 10- 15 

минут): 

«5» - 10 правильных ответов; 

«4» - 7-9; 
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мин

ут): 

«3» - 5-6; 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии оценок за тест, состоящий из 20 вопросов и заданий (время работы 30-40 

 

«5» - 18-20 правильных ответов; 

«4» - 14-17; 

«3» - 10-13; 

«2» - менее 10 правильных ответов. 
 

ХИМИЯ 

Оценка устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании 

изученных теорий, при этом материал изложен в определенной логической последо- 

вательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании 

изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ учащегося полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5» ставится, если план решения составлен правильно, правильно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» ставится, если допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Оценка «3» ставится, если допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 
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Оценка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Оценка «4» ставится, если ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Оценка комбинированных контрольных работ 

Большинство контрольных работ рассчитано на академический час и позволяет проверить 

качество знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. 

Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей. 

Часть А - тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или 

на соотнесение. На выполнение этой части работы отводится 15 - 20 минут. Для оформления 

ответов учащиеся заранее чертят в тетрадях таблицу. 

Часть Б - задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение 

пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений 

химических реакций и т. д. 

Обработка результатов контрольных работ 

8-9 классы 

Каждая контрольная работа оценивается в 60 баллов. Каждое задание с выбором одного 

правильного ответа части А оценивается тремя баллами, а задание на соотнесение четырьмя - 

шестью баллами. В части Б имеется четыре - шесть заданий со свободной формой ответа. 

Количество баллов для оценивания каждого задания прописано в тексте заданий. 

Обязательными для выполнения являются задания части А, а задания части Б ученик имеет 

право выбрать по своему усмотрению. Оценка этих заданий проводится не только за полностью 

правильный ответ, но и за выполнение отдельных этапов и элементов задания. 

Шкала перевода в пятибалльную систему: 

0 - 17 баллов - «2»; 

18 - 30 баллов - «3»; 

31 - 43 балла - «4»; 

44 - 60 баллов - «5». 

10-11 класс. 

Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей. 

Часть А каждой работы содержит тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

и задания на установление соответствия. 

Часть Б содержит задания со свободной формой ответа и предусматривает дополнение 

пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений 

химических реакций и т. д. 

Контрольные работы оцениваются в 50 баллов. Количество баллов для оценивания 

каждого задания прописано в тексте заданий. В заданиях со свободной формой ответа 
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оценивается не только полнота и правильность выполнения, но и отдельные этапы и 

элементы. 

Шкала перевода в пятибалльную систему: 

0 - 25 баллов (0-50%) - «2»; 

26 - 35 баллов (52-70%) - «3»; 

36 - 43 балла (72- 86%) - «4»; 

44 - 50 баллов (88-100%) - «5». 

 

ФИЗИКА 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

 о физических явлениях: 

– признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

– условия, при которых протекает явление; 

– связь данного явлении с другими; 

– объяснение явления на основе научной теории; 

– примеры учета и использования его на практике; 

 о физических опытах: 

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины; 

 о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

 условия применимости (для старших классов); 

 о физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 границы применимости (для старших классов); 

 о приборах, механизмах, машинах: 

 назначение; 

 принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором; 

 физические измерения: 

 определение цены деления и предела измерения прибора; 

 определять абсолютную погрешность измерения прибора; 

 отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку; 

 снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения; 

 определять относительную погрешность 

измерений. Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; 

 оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, 

здоровье человека и других организмов; 
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 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией 

в СМИ и Интернете; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических 

величин. При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение опыта; 

 собирать установку по схеме; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики; 

 оценивать и вычислять погрешности измерений; 

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал. 

Оценка ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 
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Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94% хорошо 

66-79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности 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 условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 
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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. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умен

ий. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5» - Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии оценки работы в контурных картах 
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Отметка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Отметка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не 

сдал её на проверку учителю. 

Критерии выставления оценок за тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов; 

«4» - 7-9; 

«3» - 5-6; 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов; 

«4» - 14-17; 

«3» - 10-13; 

«2» - менее 10 правильных ответов. Критерии 

оценивания проектов учащихся Формы и методы 

контроля: защита проектов. 

Критерии

 оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количест

во 

баллов 

Актуаль

ность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в

 практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Автор в работе указал

 теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы 

исследования 

Целесообразность применяемых методов 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

Выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

Оригинальность 2 

Есть ли исследовательский аспект в работе 2 

Есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество 

продукта проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска) 

Интересная форма представления, но в рамках 

делового 

стиля 

От 0 до 2 

Логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и 

т.д. 

От 0 до 2 

Текст легко воспринимается 1 
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Отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентнос

ть участника при 

защите работы 

Целях работы, о направлениях ее развития, 

критическая 

оценка работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет 

От 0 до 2 
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 заинтересовать аудиторию, обращает

 внимание на 

главные моменты в работе 

 

Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные 

вопросы. Если проект групповой - то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 

 

 

 

 

 
знан

ий. 

Шкала перевода в 5-балльную систему оценивания: 

65-80% – оценка «3»; 

80-90% – оценка «4»; 

90-100% – оценка «5». 

Более низкая оценка за проект не ставится, он подлежит доработке. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не 

в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся 

I. Знания. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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За ответ, в

 котором учащийся 

демонстрирует глубокое

  понимание 

сущности  материала; 

логично его излагает, 

используя    в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем содержатся 

небольшие неточности

 и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, 

 в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные  его 

элементы выполнены 

правильно,   с 

соблюдением всех 

требований,  без 

ошибок, легко, 

свободно,    

    четко, 

уверенно,   слитно, с 

отличной  осанкой, в 

надлежащем     ритме; 

ученик      понимает 

сущность     движения, 

его назначение, может 

разобраться        в 

движении,    объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях;        может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим     учеником; 

уверенно    выполняет 

учебный норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные 

  его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено  более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

самостоятельно 

организовать

Учащийся: 

организует место 

занятий в 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно
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 место основном  ни 
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занятий;

 подбирать 

средства  и 

инвентарь  и 

применять их в 

конкретных условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности  и 

оценивать итоги 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности  и 

оценивает итоги 

деятельности 

выполнены  с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся: 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому  уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки    и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта    и 

обязательного 

минимума 

содержания обучения

   по 

физической культуре,

    и 

высокому приросту 

ученика    в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 
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Контроль развития физических способностей, технической подготовленности и 

двигательной активности обучающихся осуществляется по пособию «Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 классы» В.И. Ляха. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 

на основе вопросов и заданий учебника. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. При проверке уровня усвоения материала по каждой 

достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс 

- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов, учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

АСТРОНОМИЯ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и 

умеет ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит 

неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий 

или непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

звездной картой, решать задачи. 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей. Недочеты Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. Орфографические и 

пунктуационные ошибки 

ПРАВО 

Оценка устного ответа учащегося 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи учителя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 
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- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал. 

Оценка письменной работы 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка тестовой работы 

Оценка «5» ставится за правильное выполнение не менее 90% заданий. 

Оценка «4» ставится за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий 

при обязательном выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций. 

Оценка «3» ставится за правильное выполнение не менее 50% заданий. 

Оценка «2» ставится за правильное выполнение менее 50% заданий. 

Учебные курсы из части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений не оцениваются. Формы контроля определяются педагогами в соответствии с 

рабочей программой по предметному курсу (творческий проект, эссе, презентация, доклад и 

др.). 

Критерии оценки зачет/не зачет 

Зачет Не зачет 

Устная форма 

Выставляется, если обучающийся 

свободно, с глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно представит 

содержание предмета (часть, раздел, блок 

тем) и ответит на дополнительные 

вопросы; если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о 

предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил содержание предмета. Допустил 

существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике 

Письменная форма 

При тестировании все

 верные ответы 

берутся за 100%, «освоил» ставиться 

При тестировании все

 верные ответы 

берутся за 100%, «не освоил» 
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при качестве выполнения 60-100% ставиться при качестве выполнения 59% и 

менее 
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Курсы внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных делах обучающихся. 

Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения курса 

(проект, творческий отчет и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) 

по курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося на основе 

представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или представление портфолио 

обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года классным 

руководителем в портфеле достижений обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

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

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

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

справка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 

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 деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; программы, описание места программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 
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– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– 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. 

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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 
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обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

– формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

– универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

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

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной 

и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащих

ся: 

 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действ

ия; 

 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 
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 общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из 

частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

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

Требования к задачам. 

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

надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 
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развити

я»; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 

к решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

а) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

б) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

в) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так 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. 

Типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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– 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация р е з у л ь т а т о в  проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

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

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности 

этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

– практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает: 

– общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

– компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

– итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 



82 
 

использования.  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными 

в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых. 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской/ 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

цели, определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение ставить вопросы как 

компонент умения видеть проблему; 

- умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение 

понятиям, владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; 

- планировать общие способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном материале; 
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 - умение самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им; 

- умение адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение прогнозировать будущие 

события 

и развитие процесса. 



84 
 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное; 

- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и 

умозаключения; умение устанавливать 

причинно- следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 
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 результаты и применять их к 

новым ситуациям. 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение анализировать 

полученные результаты и применять 

их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с действиями 

одноклассников входе решения единой 

проблемы; 

- умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; 

- умение выбрать оптимальную 

форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 
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 полученного образовательного 

продукта. Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать 

свою позицию, объяснять, отстаивать 

свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать 

его с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной 

речью, умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

политология и другие), филология, языкознание, лингвистика, литература, история, краеведение, 

культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

Нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные 

технологии, социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

Космические технологии, транспортные технологии, производство и передача 

электроэнергии, персональные системы безопасности, разработка и применение новых 

материалов, современные технологии сельского хозяйства, нейротехнологии, 

телекоммуникация и средства связи, робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в рамках 

ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учен

ию; 
 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

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

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

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

исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

– определять проблему как противоречие; 

– формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

– определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

– использовать догадку, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 



90 
 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

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

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

Обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы 

(идеи) проекта (предзащита); защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

– 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; 

– 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: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). Функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, представители 

местного сообщества 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; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

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

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС 

«Сетевой регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования  

Русский язык (углубленный уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников автора В.В. Бабайцевой) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
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познания; 

готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения; 

способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность; 

умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных- 

русистах; 

сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

владение различными приёмами редактирования текстов; 

сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 
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Содержание учебного предмета 10 

класс 

1.Вспомним изученное 

2.Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык - орудие мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика 

на современном этапе. 

3.Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А.С.Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), заимствования. 

11класс 

1.Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

2.Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 



95 
 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей 

и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Вспомним изученное 14 

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 15 

3 Русский язык — один из богатейших языков мира 4 

4 Текст 12 

5 Типы речи 9 

6 Литературный язык и его нормы 16 

7 Стили литературного языка 16 

8 Устная и письменная формы речи 2 

9 Синонимика русского языка 8 

1

0 

Культура речи 4 

1

1 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка 5 

11 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского 

языка 

12 

3 Принципы русского правописания 8 

4 Повторение изученного в 5-10 классах  27 

5 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 

6 Обобщающее повторение орфографии 15 
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Литература (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной) 

Предметные результаты 

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 нём смыслы 

и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые 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. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих: 

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; 
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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; 

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 (далее — ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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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 ориентирования 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, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 19 века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Введение  
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений.  

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения.  
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 Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский.  

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов).  

Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 

Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века.  

Александр Сергеевич Пушкин.  
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа 

пушкинского творчества". Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.  

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и 

месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность 

— основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: 

чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».  
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

Теория литературы.  

Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.  

Николай Васильевич Гоголь.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных 

и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» 

— демоническое и ангельское).  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики 

и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Литература второй половины XIX века.  

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.  

Иван Александрович Гончаров.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 
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общественное явление. Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  
Теория литературы. Обобщение в литературе.  

Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное 

самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова).  
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии.  

Драматургический конфликт (развитие понятия)  

Иван Сергеевич Тургенев.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к 

духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и 

легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 

Писарева). Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Федор Иванович Тютчев.  
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско - 

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

пре- дуга дать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...». Теория литературы.  

Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 
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был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой.  
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...».  

Николай Алексеевич Некрасов.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний, 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», 

«Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли» Поэт и гражданин», «Элегия»,«Умру 

я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью 

по улице темной...»'. Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Теория 

литературы.  

Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий).  

Сатира как выражение общественной позиции писателя.  

Жанр памфлета (начальные представления)  

Лев Николаевич Толстой.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости, Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно- психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 
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Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия).  

Психологизм художественной прозы (развитие понятия)  

Федор Михайлович Достоевский.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и 

наказание» — первый Идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема со-циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический).  

Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.(Изучается одно произведение по 

выбору.)  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  

Антон Павлович Чехов.  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт 

между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних 

рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-событийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 

Понятие о лирической комедии.  

Литература народов России.  

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Зарубежная литература XIX века.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса. Символизм.  
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Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание 

в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идей» и психологическая драма.  

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы 

и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 
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творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
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Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного ми ра», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея 

и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым-

людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человече ского бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 
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стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 

М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 
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семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая 

широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор 

трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 

в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 
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произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народу в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
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человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. 

Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак – 

переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 

и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь – рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение на 

выбор). Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятий). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб, 

и одежду…». «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях 

и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего 

человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
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Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 

Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 

Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся). «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова 

на драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы» Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценические история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя полвести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа). Э.М.Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 

героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№

  

п

/п 

разделы, темы  Колич

ество 

часов  

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

2 

2 Литература первой половины XIX века. Творчество 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя. 

28 

3 Литература второй половины XIX века. Творчество 

И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого,  

Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова – Щедрина, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова, А.П.Чехова. 

71 

4  Литература народов России. Творчество Косты Хетагурова. 1 

5 Зарубежная литература XIX века.  3 

11 класс 

1 Введение 1 

2 Литература начала 20 века 15 

3 Серебряный век русской поэзии 12 
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4 Новокрестьянская поэзия 6 

5 Литература 20-х годов 20 века 8 

6 Литература 30-х годов 20 века 25 

7 Литература периода Великой Отечественной войны 1ч 

8 Литература 50-90-х годов 21ч 

9 Из литературы народов России 2ч 

1

0 

Литература конца XX – начала XXI века 2ч 

1

1 

Из зарубежной литературы 9ч 

Родной (русский) язык (базовый уровень) 

10-11 класс 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет перечень предметных результатов изучения родного (русского) языка. 

1) совершенствование всех видов речевой деятельности;  

2) осознание ведущей роли языка в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы; 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности;  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  



113 
 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Метапредметные: 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления. 

Личностные: 

-воспитание гражданина и патриота, формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, овладение культурой межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-углубление и расширение знаний о нормативном использовании языка, о стилистике русского 

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

Содержание учебного предмета 10 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

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 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

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. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако,что и будто,что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 



114 
 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Формы 

речи: монолог и диалог. 

Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. 

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Содержание учебного предмета 11 класс  

Лексика сферы употребления  
Формы существования родного (русского) литературного языка. Диалектизмы, 

профессионализмы. Жаргонизмы. Просторечие.  

Функциональная стилистика 

Функциональные стили русского литературного языка. Научный стиль. Термины. 

Публицистический стиль речи. Жанры публицистики. Очерк. Устное выступление. Дискуссия. 

Официально-деловой стиль. Разговорная речь Язык художественной литературы. Язык как элемент 

структуры художественного текста. Разбор художественного текста. Анализ текста лирического 

произведения. 

Культура речи.  

Культура речи. Речевая ситуация. Основные признаки правильной речи. Компоненты культуры 

речи. 

Повторение  

Повторение орфографии. Пунктуация. Итоговая контрольная работа. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ 

п

/п 

разделы, темы Колич

ество 

часов 

1.  Язык и культура 3 

2.  Культура речи 14 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 18 

11 класс 

1

. 

Лексика сферы употребления  3 

2

. 

Функциональная стилистика  19 

3

. 

Культура речи 6 

4

. 

Повторение  6 

 Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой) 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических 

работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных 

личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

способствуют формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. 

Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству 

ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых 

разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме 

и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — 

эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С 

другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою 

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и 
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одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой 

степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, 

игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, 

занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по 

каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие 

лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует 

успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой 

деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, 

какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы и 

насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста;  
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 
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Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

писать личные и деловые письма; 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение; 

кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

составлять тезисы, развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением.  

Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 
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Лексическая сторона речи 

10 класс 

1.Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• переносударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five- 

year-old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2.Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to 

sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; 

to set aside; to set about. 

1. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently — 

lat

ely; 

 

2. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебныеслова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 

to be sick — испытывать тошноту (брит.) to be 

sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired 

people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a 

fireman — a firefighter, etc. 

3.Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the chemist’s; 

at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

3. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; I 

don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 
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4.Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

 to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the 

world is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the 

world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

 ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

 to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a 

lion; as old as hills; as green as grass, etc.). 

4. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject 

(maths, English), to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, 

wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to 

make progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an 

effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

11класс 

1. Полисемия: новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; � различные значения 

наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; 

arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak 

out, to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ; to sink 

— to drown; scientist — scholar; � 

понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay 

— payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); get — gain — 

win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in 

sth; to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; to deal with sth; to be 

comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in 

sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the 

shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by sth; to be 

comprehensible to sb. to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; in quotes adjustment to sth; to get rid 

of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from sth; a bargain in sth; to insist on sth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: either/any; neither/none, nobody, 

no one; whether/if; 

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; � 

сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-

law; daughter-in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me- not; merry-

go-round; � 
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исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; � 

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late 

— lately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; � 

различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в 

которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: � 

 связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; 

anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the 

end; on the one hand; on the other hand; � 

 надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no 

vacancies; sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no 

trespassing; keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do 

not feed the animals; please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags 

unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; beware of 

pickpockets; beware of the dog; 

 вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или 

высказать свое мнение: yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to 

interrupt but…; look here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another 

thing…; by the way…; that reminds me…; and…; maybe but…; � 

 устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; 

so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; � 

 речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is 

going to stop me doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m 

absolutely sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; I 

thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; I doubt if I’ll…; There is no 

chance of… 

8. Словообразовательные средства: 

типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: 

actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist 

— pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — 

officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: способы 

обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); написание и 

наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика: � 

 идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; 

brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red 

rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue 

moon; out of the blue; to be yellow; � 

 элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, 

we shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were pots 

and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, 

beggars would ride. 
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13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion 

— цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; 

sympathy — сочувствие. 

14. Орфография: � 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: 

simply; truly; wholly; � 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: cheerfully; 

typically. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

• отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); 

• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

• газеты (the Times, the Un, the Observer); 

• каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

• водопады (the Niagara Falls); 

• пустыни (the Sahara, the Gobi); 

• группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil.They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего 

однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! 

What a shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 
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• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my 

lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive 

для характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: Thes unwasshining. A soft 

breeze was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past 

progressive для описания необычного, неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roy wash appy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet 

at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и 

during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до 

самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

1. Имя существительное: 

образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе 

и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; притяжательный падеж имен 

существительных, обозначающих неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s 

rays; yesterday’s news; � 

средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

переход неисчисляемых имен существительных, в разряд исчисляемых: hair — a hair; 

land — a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; a 

fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; � 

собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; 

bundle; 

особенности использования артиклей с именами существительными собственными: 

a Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 
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структура to have sth done; 

герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

 обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a 

long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, 

бесед; � 

 изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем 

инфинитива или герундия: to regret to do sth/ doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do 

sth/doing sth; to help to do sth — can’t help doing sth; 

 глаголы offer и suggest (специфика использования); 

 невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

 конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; � 

невозможность использования глагола let в пассивном залоге; � 

 сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if 

I had been…, I would have done; � 

 смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I 

were…, I would have done…; if I had done…, I would be…. 

4. Наречие: � 

 регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; � 

 особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — 

worst; little — less — least; much — more — most; far — farthe — farthest; far — further — furthest; 

случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; � 

 использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; � смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/ 

highly, near/nearly, most/mostly, wide/widely; � 

 наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth 

ba

dly. 

 

Содержание курса. Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные 

ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС

 содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Предметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, 

чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, 

проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. 

Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности 

и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 
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3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных 

чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. 

Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных 

и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная 

кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных 

экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, 

их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их 

секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 

различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные 

виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествие — способ познания 

мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 

11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, 

необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. Университетское 

образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших 

дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные 

определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. 

Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и 

США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. 

Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в 

судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и 

XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив 

Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в 

решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один 

из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном 

мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во 
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всех частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути 

решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих 

поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. 

Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств 

в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 В гармонии с самим собой 26 

2 В гармонии с другими 26 

3 В гармонии с природой 26 

4 В гармонии с миром 27 

11 класс 

1 Шаги в карьере 26 

2 Шаги к пониманию культуры 26 

3 Шаги к эффективной коммуникации 26 

4 Шаги к будущему 24 
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История (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов Загладина Н.В., Белоусова Л.С., Никонова В.А., 

Девятова С.В., Кириллова В.В., Бравиной М.А) 

Планируемые результаты 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего 

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели/задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели; 

 умение организовать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебный и 

познавательные задачи); 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель и выступающий, эксперт); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую образовательную коммуникацию, избегая личностных и 

оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 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; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 соотносить историческое время, исторические способы, действия и поступки 

исторических личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 предоставлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др. 
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 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Мир в ХХ – начале XXI в.  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Масштабные 

перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численности населения мира, 

средней продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; ускорение темпов 

научно- технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни и условиях труда людей, в 

способах коммуникации, в системах ценностей и общественных отношений. Противоречивость и 

неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия 

современного мира. 

 Раздел I. Первая мировая война и её итоги.  

 Первая мировая война: фронт и тыл. 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных 

воюющих сторон, соотношение сил.  

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при 

Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной кампании 

1914 г 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступление в 

войну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г.  

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. 

Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское 

сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте  

 Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами-победительницами.14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версальского 

мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ходи результаты. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в странах 

Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой 

российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и освободительные 

движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германиии её итоги. Веймарская 

республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование 

Коммунистического интернационала. Национально- освободительная революция в Ирландии. 

Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 
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Раскол социал-демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма 

в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч.  

 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

 Социально-экономическое и политическое положение США после Первой мировой войны. 

План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические последствия Великой 

депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: основные направления. 

«Новый курс» как первый в истории опыт государственного регулирования рыночной экономики в 

условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги 

«Нового курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

 Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утверждение 

фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта 

и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, обществе Германии. 

Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный режим.  

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй 

половине 1920-х – 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии. 

Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920 – 1930-е гг.  

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального 

правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность Народного 

фронта. Политика Правительства национальной обороны.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция 

Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская война 1935– 1936 гг. 

Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская война в Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский 

мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики.  

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в 

Европе. Британо-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский пакт о ненападении и 

его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой войн ы. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её международные последствия для 
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СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 

Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: 

хронология, проблемы 

и достижения.  

 Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в войну США. 

«Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и 

решения.  

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

Итоги и уроки Второй мировой войны.  
Создание ООН Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного 

населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над 

фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного 

устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Введение. Россия в начале XX - начале XXI в. 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» 1914 – 21 гг.  

Российская империи в начале XX века. 

Территория и население страны. Основные сословия и социальные группы. Политическое 

устройство. Задачи модернизации страны. 

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне войны. Вступление России в войну. Ход боевых действий на Восточном 

фронте. Брусиловский прорыв. Люди на войне. Герои войны (полководцы, солдаты). Жизнь в окопах. 

Война и российская общество.  

Настроения в обществе в начале войны. Милитаризация и государственное регулирование 

экономики. Военно-промышленные комитеты. Положение населения (карточная система). 

Нарастание кризиса. Изменение отношения к войне в разных слоях общества. Позиции политических 

партий. Политика власти, «министерская чехарда». Падение авторитета власти. 

Первые революционные преобразования. 

Создание новых органов власти. Мероприятия большевиков в политической и экономической 

сферах. Судьба Учредительного собрания Политика в отношении Церкви. Подписание Брестского 

мира. Первая Конституция России 1918 г.  

Российская революция 1917 г.  

Февральские события и падение монархии. Образование. Временного правительства (состав, 

программа деятельности) Советы; Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Двоевластие. Внутриполитическая борьба (партии и их лидера). Кризисы Временного правительства. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Провозглашение России республикой. События 25 – 26 

октября 1917 года в Петрограде, взятие власти большевиками. II съезд Советов и его решения. 
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Первые декреты Советской власти. Образование коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин.  

 Россия в годы гражданской войны.  

 Установление Советской власти в центре и на местах. (осень 1917 – весна 1918 года). Очаги 

сопротивления власти большевиков. Силы, вступившие в противостояние (центр и регионы, красные, 

белые, «зеленые»). Военная интервенция Основные периоды и ключевые события Гражданской 

войны. Участники войны: биографии и судьбы. Положение населения в годы гражданской войны. 

Террор. Политика военного коммунизма. Разработка плана ГОЭЛРО. Завершение Гражданской 

войны. Причины победы большевиков в Гражданской войне. 

Общество в эпоху революционных потрясений. 

 Жизнь населения страны в годы революций и Гражданской войны. Социальная политика 

советской власти. Новые социальные группы. Программа политической революции. Революция и 

интеллигенции. «Российская эмиграция. События Великой Российской революции 1917 года и 

Гражданской войны в литературе и искусстве» 

Раздел II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

От Советской России к СССР 
 Положение в стране в начале 1930-х гг. Причины перехода к нэпу. Предпосылки и значение 

образования СССР. Конституция 1924 г. Установление однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партии и государстве. 

Новая экономическая политика.  

Использование рыночных механизмов, товарно-денежных отношений. Введение продналога. 

Кооперация. Иностранные концессии. Причины свертывания нэпа.  

Индустриализация и коллективизация в СССР.  

Задачи ускорения модернизации стараны. Индустриализация: сроки, методы, результаты. 

Пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. Стахановское движение. Коллективизация: формы 

методы, проведения. Раскулачивание. Итоги и цена советской модернизации.  

Политическое развитие СССР в 1930-е гг.  

Утверждение культа личности И.В. Сталина. Усиление политического контроля над обществом, 

роли органов госбезопасности. Принятие Конституции СССР я 1936 г. Массовые политические 

репрессии. 

Советское общество в 1920-30-е гг. 

 Основные классы и группы советского общества. Социальная политика власти (образование, 

здравоохранение, семья). Юношеские и детские организации. Повседневная жизнь, быт. Политика в 

отношении религии. 

Наука и культура в СССР в 1920-30 гг.  

Образование и наука в 1920 – 30-е гг. Литература и театр. Политика государства в сфере 

культуры. Художественное искусство: архитектура, скульптура, живопись. Музыкальное искусство. 

Советский кинематограф.  

Вешняя политика СССР в 1920- 30-е гг. 

Преодоление в 1920-е годы дипломатической изоляции Советского государства. Внешняя 

политика СССР в 1930-гг. Борьба за систему коллективной безопасности в Европе. Обострение 

международной обстановки во второй половине 1930-гг. События на озере Хасан и у реки Халхин-

Гол. 1939 г.: дипломатия на пороге Второй мировой войны: советско-германские договоры 1939 года. 

СССР в конце 1939 - начале 1941г. (советско-финляндская война, присоединение новых территорий).  

Наш край в 1920-начале 40-х гг.. 

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний  

Начало и первый период войны Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Германский пакт ведения войны. Соотношение сил сторон. 

Причины отступления советских войск в первые месяцы войны. 

Мобилизация сил на отпор врагу. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий и части населения. 
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Битва за Москву: этапы и ключевые события, участники, итоги Значение разгрома германских 

войск под Москвой. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Дорога 

жизни, Складывание антигитлеровской коалиции. 

Советский тыл в годы войны 
«Все для фронта, все для победы!» Жизнь населения в городах и деревнях. Деятели науки и 

культуры – фронту. 

На территории, захваченной врагом 
Нацистский оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Трагедия плена. Выбор: 

сотрудничество или сопротивление. Развертывание партизанского движения. Герои-партизаны и 

подпольщики. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
Сталинградская битва: героическая оборона города, окружение и разгром неприятельской 

группировки. Значение победы в Сталинградской битве. Разрыв кольца блокады вокруг Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Завершающий этап Великой Отечественной войны 

Боевые действия советских войск в 1944 – 45 гг. Завершение освобождения территории СССР. 

Наступательные операции в Восточной и Центральной Европе. Ялтинская конференция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Причины победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Герои фронта и тыла. 

Окончание Второй мировой войны. 

СССР и вопросы устройства послевоенного мира. Потсдамская конференция: главные 

участники и решения. Создание ООН. Советско-японская война 1945 года: разгром Квантунской 

армии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Трибуналы над 

военными преступниками (Нюрнберг, Токио). 

Итоги и уроки войны. 

Раздел IV. СССР в 1945 – 91 гг. 

Советский Союз в 1945 – 53 гг.  

Возвращение к мирной жизни: трудности послевоенных лет. Голод 1946 – 47 гг. 

Восстановление и развитие хозяйства. Положение в деревне. Денежная реформа 1947 г и отмена 

карточной системы. Власть и общество во второй полови не 1940-х – начале 1950-х гг.: ужесточение 

политического курса. Послевоенные репрессии. Судебные процессы конца 1940- - начала 1950 гг. 

Внешняя политика СССР в 1946 – 53 гг. 

Рост влияния СССР на международной арене. Углубление конфронтации бывших союзников. 

Начало холодной войны. Образование военных блоков (Запад, Восток). Взаимоотношения СССР со 

странами народной демократии. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 64 гг. Смерть И.В. 

Сталина и смена политического руководства. Н.С. Хрущёв. XX съезд КПСС. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Экономическая политика. Освоение целинных земель. Попытка 

преобразований в сельском хозяйстве. Реформы в управлении. Массовое жилищное строительство. 

Денежная реформа  

Культура и духовная жизнь СССР в конце 1940 – середине 1960-х гг. 

Наука и техника в послевоенное десятилетие (ядерная физика, космонавтика, электроника). 

Начало освоения космоса. Развитие образования. «Оттепель» в духовной жизни. «Шестидесятники». 

Интеллигенция и власть. Диссиденты. 

послевоенные идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. 

Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева, приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы 1960-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция развитого социализма. Стремление к сохранению статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Нарастание застойных тенденций в экономике. Кризис 

идеологии. Смена руководителей страны в первой половине 1980-х гг. 

Советские общество времен «оттепели» и «развитого социализма». 
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 Основные социальные группы (статус, уровень жизни). Развитие социальной сферы: жилье, 

образование, медицинское обслуживание. Противоречия эпохи стабильности (товарный дефицит и 

др.). Досуг. Эра телевидения. Спорт. 

Внешняя политика СССР в середине 1960-1980-х гг. 

 Новый курс в отношениях с Западом: от конфронтации к диалогу. Международные кризисы и 

их урегулирование. Отношения со странами «восточного блока»: кризисные ситуации и позиции 

советского руководства. Достижение военно-стратегического паритета с США. Переход к политике 

разрядки. Ввод советских войск в Афганистан. 

Перестройка и кризис советской политической системы 

 Нарастание кризисных явлений в стране. Приход к власти М.С. Горбачева: курс на реформы. 

«Концепция социализма с человеческим лицом». Гласность. Демократизация политической системы. 

Съезды народных депутатов. Становление многопартийности. Введение поста Президента СССР. 

Религиозное возрождение. 

Социально-экономическое развитие СССР в1985-х – 1991 гг. 
Экономические реформы (расширение самостоятельности предприятий, разрешение 

частнопредпринимательской трудовой деятельности) Положение населения. Товарный дефицит. 

Забастовочное движение. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР 
Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей, необходимости компромиссов. 

Шаги по сокращению ядерных вооружений. Вывод советских войск из Афганистана Распад 

«восточного блока». 

Кризис и распад СССР 

Подъем национальных движений и обострение межнациональных отношений во второй 

половине 1980-х гг. Парад суверенитетов. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 

Беловежское соглашение; создание СНГ. 

Российская Федерация в 1991 – 2018 гг.  

Переход к новым общественным отношениям (1992 – 1993 гг.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Начало рыночных реформ. «Шоковая террапия». Социальные 

последствия радикальных реформ. Политико-конституционный кризис 1993 г.: участники, ключевые 

события, итоги. Принятие новой Конституции России. Утверждение государственной символики. 

Политическое и экономическое развитие России в 1993 – 1999 гг. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их платформы, лидеры. 

Государственная Дума. Проблемы и негативные тенденции в экономике. Президентские выборы 

1996 г. Попытка проведения либеральных экономических реформ во второй половине 1990-х гг. 

Дефолт 1998 года и его последствия. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 
Отношения центра и субъектов Федерации. Подписание Федеративного договора 1992 года. 

Конфликт в Чеченской Республике. Социальные реалии и проблемы 1990-х гг. Изменения в сферах 

образования и науки. 

Наш край в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000 – 2018 гг. 

Избрание В.В. Путина президентом России (2000, 2004, 20012, 2018). Укрепление вертикали 

власти. Президентство Д.А. Медведева. Развитие многопартийности. 

Экономика и социальное развитие России в 2000 – 2018 гг. 

Экономический подъем 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 г. Государственная политика в 

промышленности и сельском хозяйстве. Национальные проекты в социальной сфере. 

Демографические проблемы и поддержка семьи. Разработка миграционной политики. 

Распространение информационных технологий. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2018 гг. 

Новые внешнеполитические приоритеты Российской Федерации. Отношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Россия и страны Востока. Восстановление 

позиций России в международных отношениях. Основные направления внешней политики 



135 
 

Российской Федерации в XXI веке Участие России в борьбе с международным терроризмом и 

урегулирование локальных конфликтов. 

Образование, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Единое пространство и многообразие российского образования. Достижения и проблемы 

современной российской науки. Повышение роли религиозных конфессий. Современные СМИ. 

Многообразие течений в литературе и искусстве. Массовая культура. Коммерциализация культуры. 

11 класс  

История. Россия до 1914 г. 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической 

памяти. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. 

Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 
Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие 

ремёсел, торговли и градостроительства. 

Тема 6. Культура Древней Руси 
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – 

начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 

Александр Невский. 
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Тема 9.Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 
Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы 

и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11.Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды 

и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в 

XV в. 

Тема 13.Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского 

государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Тема 15 – 16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 
Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Смута в России 
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-
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освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение 

династии Романовых и завершение Смуты.  

Тема 19-20. Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение 

династии Романовых и завершение Смуты. 

Тема 21. Россия при первых Романовых 
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–

1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и 

изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. 

Провозглашение России империей.  

Тема 27 - 28. Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры 

города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Тема 29 - 30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика 

Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II. 
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Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  
Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Тема 35 - 36. Культурное пространство Российской империи 
Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. 

Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ вв. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала цар-ствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета. 

Тема 38 – 39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 

1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. 

Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I. 

Тема 41. Движение декабристов 
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные 

организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I. Политика в отношении 

дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 
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Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Общество 

петрашевцев. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Тема 46 – 47. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век 

русской 

Тема 48. Отмена крепостного права в России 
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы 

в области образования. Военные реформы. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 
Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения Российской империи. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либе-ральные течения 

общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, 

организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная 

политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное 

звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп населения. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. 

Тема 59 – 60.Общественное движение в России в начале XX в. 
Образование политических партий. Социалистические политические партии. Либеральные 

политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Тема 61 – 62. Первая российская революция (1905-1907) Первая российская революция: 

причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Тема 64 – 65. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».  

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков  

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного 

мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского 

полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной 

войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». Раскол 

политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- 

политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холодная вой на» в Азии.  

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность  
Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения 

колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй половине 

ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская война, борьба 

за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав.  
Кризис политики «холодной войны» Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика 

неприсоединения и антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки 

международной напряжённости и нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. 

Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы 

«холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–

1980-е гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое политическое мышление и 

проблемы нового миропорядка.  

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США  

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое чудо» в 

Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская 

(шведская) модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 



141 
 

Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления».  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  
Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на 

ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост 

влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с 

человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских 

настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Проблема 

обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за 

гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. 

«Красный май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  
Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические 

партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны 

Запада в условиях глобального кризиса.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис 

советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина 

Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение 

Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и реализации 

демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  
Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции 

развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские 

соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского 

политического, экономического, правового, социального пространства. Особенности 

североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА.  

 Развитие государств на постсоветском пространстве 

 Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства 

России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, 

итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции».  

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Япония и новые индустриальные страны  

Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии во второй 

половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон 

новых индустриальных 25 стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Китай на пути модернизации и реформирования  
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Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль 

Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание 

Шанхайской организации сотрудничества. Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер 

индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и политики 

модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные направления. 

Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: хронология, 

последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы.  

Исламский мир: единство и многообразие  
Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути развития. 

Национально-патриотическая модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, 

основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 

исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская 

революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны».  

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития  
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема 

выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал-реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии 

и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и 

военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 

1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке. Основные термины 

и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура, МЕРКОСУР.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв.  

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль  

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. 

Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей истории. Предпосылки и 

условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного развития. Развитие 

экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология и психология. Основные 

термины и понятия: научно- технический прогресс, генетика, Интернет, теория фаз 

цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социология, политология, 

психоанализ.  

Основные направления в искусстве и массовая культура  

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Основные 

направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие 

театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура.  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

Основные проблемы развития современного общества  

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, 

связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный 

терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 



143 
 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. 

Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Введение: Новейшая история как историческая эпоха 1 

2 Вводный урок. Россия в начале XX – начале XXI века 1 

3 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. История России. 3 

3 Россия в годы «великих потрясений» 13 

4 Ведущие державы Запада между мировыми войнами 7 

5 Советский Союз в 1920-30- гг. 9 

6 Вторая мировая война 3 

7 Советский Союз в годы военных испытаний 13 

8 CCCР в 1945 – 1991г. 11 

9 Российская Федерация в 1991 – 2018 гг. 10 

11 класс 

1 История России. Вводный урок 1 

2 От Древней Руси к Российскому государству 12 

3 Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 9 

4 Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 10 

5 Российская империя в XIX – начале ХХ в. 23 

6 Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в. 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 

2 

7 Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 4 

8 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 4 

9 Наука и культура в ХХ–XXI вв. 2 

1

0 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 1 

 
История (углубленный уровень) 

10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов Загладина Н.В., Белоусова Л.С., Никонова В.А., Девятова С.В., 

Кириллова В.В., Бравиной М.А.) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Введение. Мир в ХХ – начале XXI в. 1 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  3 

3 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 4 

4 Россия в годы «великих потрясений» 20 

5 Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 14 

6 Советский Союз в 1920-30-е гг. 15 

7 Вторая мировая война 4 

8 Советский Союз в годы военных испытаний. 14 

9 Соревнование социальных систем 21 
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1

0 

CCCР в 1945 – 1991 гг. 22 

1

1 

Современный мир 5 

1

2 

Российская Федерация в 1991 – 2018 гг. 14 

11 класс 

1 История России. Вводный урок 1 

2 От Древней Руси к Российскому государству 28 

3 Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 20 

4 Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 20 

5 Российская империя в XIX – начале ХХ в. 39 

6 Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в. 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 

5 

7 Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 8 

8 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 8 

9 Наука и культура в ХХ–XXI вв. 5 

1

0 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 2 
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Обществознание (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова и др.) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

-осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются 

в: 

-умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; 

-умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного 

объединения и т. п.); 

-способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

-ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

-понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

-опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель);  
-умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного участника 

процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 
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-мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

-умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать 

факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем 

современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема I Человек в обществе. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное 

и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 Тема II Общество как мир культуры. 

 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции 

в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое 

искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты 

массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III Правовое регулирование общественных отношений. 

 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. 

Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 
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образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

 Тема I. Экономическая жизнь общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 

рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции 

финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. 

Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-

кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

 Тема II. Социальная сфера.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества.  

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 
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Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм 

политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№

 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

10 класс 

1 Человек в обществе 21 

2 Общество как мир культуры 18 

3 Правовое регулирование общественных отношений 32 

11 класс 

1 Экономическая жизнь общества 26 

2 Социальная сфера 18 

3 Политическая жизнь общества 22 

4 Заключение. Взгляд в будущее 2 
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Право (углубленный уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников автора Певцовой Е.А.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценност

ей; 

готовность и 

способность 

к 

образованию, 

в том числе 

самообразова

нию, на 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

сознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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  

на углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают: 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
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сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета 10 

класс 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальныенормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой 

обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая 

техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт 

применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение 

права. Акт толкования права. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 
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правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. 

Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок 

давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. 

Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция 

права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль. 

Тема 4. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства. Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя 

России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю над оборотом наркотиков, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 
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преступлении. Контрразведывательная деятельность. Промежуточный контроль. 

 11 класс 

Тема 1. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и 

её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — 

право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 

защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое 

лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный 

срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Тема 3. Жилищное право 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 
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договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный 

трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 

Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль 

Тема 5. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив 

преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно- досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно- процессуальное 

право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 

Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические 

советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
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времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Роль права в жизни человека и общества 9 

2 Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 16 

4 Государство и право 20 

5 Правосудие и правоохранительные органы 7 

11 класс 

1 Гражданское право 16 

2 Семейное право 4 

3 Жилищное право 1 

4 Трудовое право 9 

5 Административное право и административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 10 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14 

8 Международное право 5 

9 Промежуточный контроль 1 

1

0 

Урок итогового обобщения по курсу «Основы правовой 

культуры» 

1 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина, М. В. Ткачёва,  

Н. Е. Федорова) 

Планируемые результаты 

В личностных результатах сформированность: 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики её применения; 

основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владения 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. 

В предметных результатах сформированность: 

представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 
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мира; 

представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры); 

умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные 

задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также 

из смежных дисциплин; 

умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять и 

геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной при 

описании свойств функций; 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Содержание учебного предмета  

10 класс  

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
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Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус 

и тангенс углов, а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Тригонометрические уравнения  

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические функции  

Тригонометрические функции . Функция . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

11 класс 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство 

функции у= sinx и ее график. Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Обратные 

тригонометрические функции.  

Производная и ее геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость 

графика функций, точки перегиба. 

Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач 

Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона.  

Элементы теории вероятностей. 
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События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность. 

Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Итоговое повторение 

Решение задач на повторение 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во часов 

10 класс 

1 Повторение 5 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 12 

4 Показательная функция 10 

5 Логарифмическая функция 18 

6 Тригонометрические формулы 20 

7 Тригонометрические уравнения 20 

8 Повторение 8 

11 класс 

1 Повторение 7 

2 Тригонометрические функции 14 

3 Производная и ее геометрический смысл 16 

4 Применение производной к исследованию функций 12 

5 Интеграл 10 

6 Комбинаторика 10 

7 Элементы теории вероятностей  11 

8 Статистика 8 

9 Итоговое повторение 11 
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Геометрия 

(предметная линия учебников авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др.) 

Планируемые результаты 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образовании я по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1- уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

изображать изучаемые фигуры от руки и применением простых чертёжных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических

фи

гур; 

на

ходить 

объёмы 

и 

площад

и 

поверхн

остей 

простей

ших 

многогр

анников

, тел 
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вращения, геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве; 

применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней подученных многогранников); 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знании. 

Векторы и координаты в пространстве 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между вектора ми, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость сравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытии и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красот rу и, совершенство окружающего 

мира, а также произведении искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытии и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
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действительности и на их основе характеризовать красот rу и, совершенство окружающего 

мира, а также произведении искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Содержание учебного предмета 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных. С четырёхугольниками. 

Решеные задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры та плоскость. 

Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед, Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. 

Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно 

оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы) площадь 

поверхности правильной пирамиды и прям мой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и тара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и 

конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношение между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

 Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы  Кол-

во часов 

10 класс 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
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4 Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 3 

11 класс 

1 Цилиндр, конус и шар. 13 

2 Объёмы тел. 15 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве 11 

5 Скалярное произведение векторов 4 

6 Движения 2 

7 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии. 

6 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина,  

М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова) 

Планируемые результаты 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

представление о профессиональной деятельности ученых – математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

умение ясно формулировать и аргументирован излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина, и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения. 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 
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Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии

оценки 

Познавательные УУД: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач  

зависимости от конкретных условий; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.);

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Содержание учебного предмета  

Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение / сжатие вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 
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Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств 

и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечной убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона – Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Действительные числа 18 

2 Степенная функция 18 

3 Показательная функция 12 

4 Логарифмическая функция 19 

5 Тригонометрические формулы 27 

6 Тригонометрические уравнения 18 

7 Повторение 24 

11 класс 

1 Повторение материала 10 класса 4 

2 Тригонометрические функции 20 

3 Производная и ее геометрический смысл 20 
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4 Применение производной к исследованию функций 18 

5 Интеграл 17 

6 Комбинаторика 13 

7 Элементы теории вероятностей 13 

8 Статистика 9 

9 Итоговое повторение 22 
 

Геометрия 

(предметная линия учебников авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др.) 

Планируемые результаты 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом): 

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 новые классы 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 

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 перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач;

владеть понятиями  двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;

владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;
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владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач;

владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;

владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;

владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач;

иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач;

иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении

зад

ач; 

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; 

иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования 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 его при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 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;
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иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии – и уметь применять его 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 представление 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. 

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 пространстве 

владеть понятиями векторов и их координат; 

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; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

верш

ин; 

 

 задавать прямую в пространстве;

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в
системе координат. 

История и методы математики 

иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

понимать роль математики в развитии России;

использовать основные методы доказательства, приводить доказательство и выполнять 

опровержение;

применять основные методы решения математических задач;

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач;

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов;

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).
Содержание учебного предмета 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 
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пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 

тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол

-во часов 

10 класс 

1 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4 

2 Решение треугольников 9 

3 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

4 Параллельность прямых и плоскостей 16 

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

6 Многогранники 14 

7 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 7 

11 класс 
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1 Векторы в пространстве 6 
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2 Метод координат в пространстве. Координаты и векторы  15 

3 Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус и шар 16 

4 Объемы тел и площади их поверхностей 17 

5 Повторение курса геометрии за 10-11 класс 14 
 

Информатика (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов И.Г. Семакина и др.) 

Планируемые результаты 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

- личностными результатами; 

- метапредметными результами; 

- предметными результатами. 

Личностные результаты: 

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 перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследователь-ской, 

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 и 

принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты 

проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 

детей.

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.

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 и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во 

многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития.

Метапредметные результаты: 
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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: 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).

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.

Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.

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: 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов
Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации  

Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 
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Владение компьютерными средствами представления и анализа данных
Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

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». 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение. Структура информатики 1 

2 Информация 11 

3 Информационные процессы 5 

4  Программирование обработки информации 18 

11 класс 

1 Информационные системы и базы данных 10 

2 Интернет 10 

3 Информационное моделирование 12 

4 Социальная информатика 2 

 

География (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников автора В.П. Максаковского) 

Планируемые результаты 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 
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1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

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

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных 

форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
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собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 

школы должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

4. готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным при знакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования); 

5. умение строить логическое доказательство; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8. умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 
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способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися 

направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования 

представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, 

что значительная часть географических знаний, представленных в фундаментальном ядре, 

освоена школьниками в основной школе. Основу примерной программы составляет та часть 

фундаментального ядра содержания общего образования, которая не была включена в 

примерную программу для основной школы. 

10—11 классы 

Раздел I. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с 

природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и 

будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное 

расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, 

Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — 

приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и 

горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, 

антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 
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Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природноресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 

структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 

размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов 

Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий. 

Раздел II. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 

итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. 

Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные 

типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном 

мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика 

России как евразийской страны. 

Раздел III. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населениямира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Раздел IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в 

нём. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы 

локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Раздел V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 
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Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно- сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешне ориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). 

Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Раздел VI. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 

Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и 

экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; 

Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго- Восточной, 

Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Раздел VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных 

проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые 

глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(«смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 
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10 класс 

1 Географическая картина мира 12 

2 Многоликая планета 23 

11 класс 

1 Общая характеристика мира 15 

2 Региональная характеристика мира 16 

3 Глобальные проблемы человечества 3 
 

Биология (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов В. В. Пасечника и др.) 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); 

- учения В. И. Вернадского о биосфере; 

- законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

- организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 



185 
 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

- вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

- отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

- влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

- причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- решение элементарных биологических задач; 

- составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описание особей видов по морфологическому критерию; 

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

- изменений в экосистемах на биологических моделях; 

- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- биологической информации, получаемой из разных источников; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3.В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.В сфере физической деятельности: 

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- правил поведения в природной среде; 

- вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

Содержание учебного предмета 10 

класс 

Введение 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы. 
Лабораторная работа «Механизмы саморегуляции».
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Раздел 2. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации жизни. Химический состав 

организмов. Химические элементы. Макроэлементы и микроэлементы. Атомы и молекулы. 

Ковалентная связь. Неорганические и органические вещества. Многообразие органических 

веществ. Биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. 

Структурные особенности молекулы воды и ее свойства. Водородная связь. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. Соли и их значение для организмов. Буферные 

соединения 

Липиды, их строение и функции. Нейтральные жиры. Эфирные связи. Воска. 

Фосфолипиды. Стероиды 

Углеводы (сахара), их строение и функции. Моносахариды. Дисахариды. Олигосахариды. 

Полисахариды 

Белки. Состав и структура белков. Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. 

Конформация белка. Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация 

Функции белков. Структурные белки. Белки-ферменты. Транспортные белки. Белки 

защиты и нападения. Сигнальные белки. Белки-рецепторы. Белки, обеспечивающие движение. 

Запасные белки 

Механизм действия катализаторов в химических реакциях. Энергия активации. Строение 

фермента: активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Отличия ферментов от 

химических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Особенности строения и функции. Нуклеотид. 

Принцип комплементарности. Репликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в реализации 

наследственной информации. Ген 

Роль нуклеотидов в обмене веществ. АТФ. Гидролиз. Макроэргические связи. АТФ как 

универсальный аккумулятор энергии. Многообразие мононуклеотидов клетки. Витамины 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Многообразие вирусов. Жизненные циклы вирусов. 

Профилактика вирусных заболеваний. Вакцина. Нанотехнологии в биологии. Ретровирусы - 

нарушители основного правила молекулярной биологии 

Лабораторные работы «Обнаружение липидов с помощью качественной реакции», 

«Обнаружение углеводов с помощью качественной реакции», «Каталитическая активность» 

ферментов (на примере амилазы)». 

Раздел 3. Клеточный уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации. Общие сведения о клетке. 

Цитология – наука о клетке. Методы изучения клетки. Клеточная теория 

Строение клетки. Сходство принципов построения клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Клеточная (плазматическая) мембрана. Клеточная стенка. Гликокаликс. 

Функции клеточной мембраны. Эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз. Рецепция. Цитоплазма: 

гиалоплазма и органоиды. Цитоскелет. Клеточный центр. Центриоли 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Рибосомы. Ядро. Ядерная оболочка. 

Кариоплазма. Хроматин. Ядрышки. Гистоны. Хромосомы. Кариотип. Строение и функции 

хромосом. Эндоплазматическая сеть: шероховатая и гладкая. Хромосомный набор клетки 

(кариотип) 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Тургорное давление. Единство мембранных структур клетки 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Клеточные включения 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Споры бактерий 

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Метаболизм: 

анаболизм и катаболизм 

Энергетический и пластический обмен. Гликолиз. Клеточное дыхание. Цикл Кребса. 

Дыхательная цепь. Окислительное фосфорилирование. Спиртовое брожение 

Типы клеточного питания. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Фотолиз воды. Цикл 
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Кальвина 

Ген. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Матричный синтез. Синтез белка. Полисома 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Апоптоз. Митоз, его фазы. Биологическое 

значение митоза 

Мейоз, его механизм и биологическое значение. Конъюгация хромосом и кроссинговер. 

Соматические и половые клетки. Гаметогенез 

Лабораторные работы «Техника микроскопирования» и «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание», «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука», «Приготовление, 

рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений», «Наблюдение движения 

цитоплазмы на примере листа элодеи», « Изучение стадий мейоза на готовых 

микропрепаратах». 

11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы 

— неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность 

клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и 

среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
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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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Биология как наука. Методы научного познания 5 

2 Молекулярный уровень 12 

3 Клеточный уровень 18 

11 класс 

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 9 
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Физика (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишев и др.) 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

умение сотрудничать с взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и он венной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 

освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные результаты, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действий 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 
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освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

сформированность представлений о закономерной связи и познанаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

умение решать простые физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественно - научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
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Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия, физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время, относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии, работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и гл за. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменении внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

и диэлектрики в электрическом поле Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Леты Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Сверх проводимостъ. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, игу хающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 
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Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазон 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

1 

2 Механика 30 

3 Молекулярная физика и термодинамика 18 

4 Основы электродинамики 21 

11 класс 

1 Основы электродинамики 10 

2 Колебания и волны 12 

3 Оптика 10 

4 Основы специальной теории относительности 4 

5 Квантовая физика 15 

6 Значение физики для развития мира и развития 

производственных сил общества 

1 

7 Строение Вселенной 5 

8 Повторение 11 
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Химия (базовый уровень) 10-11 класс 

(предметная линия учебников автора О.С.Габриеляна) 

Планируемые результаты 

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 освоения выпускниками основной школы программы 

по химии 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 на базовом уровне научиться: 

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) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; и) 

описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
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Содержание учебного предмета 10 класс 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 

видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Химические свойства (на 

примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение на 

основе свойств метана. 

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, раствора перманганата калия, реакции 

полимеризации, каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, Присоединение хлор водорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. Природный газ. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Бензол. Получение бензола из гексана и 

ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе его химических свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. Определение 

элементного состава органических соединений. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. Получение и свойства ацетилена. Ознакомление с коллекцией «Нефть 

и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения  

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 на основе свойств. 

Фенол. Каменный уголь. 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 
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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. Пальмитиновая и стеариновая кислоты Сложны е 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. 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. Дисахариды и полисахариды. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ^ 

полисахарид. Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция 

на крахмал. 

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. Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол ^этилен ^ этиленгликоль ^-этиленгликолят меди (II); этанол ^-этаналь^-этановая 

кислота. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка.12. Свойства глюкозы 13. Свойства крахмала. 14. 

Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Органическая химия и общество  

Биотехнология. Развитие биотехнологии. Направления биотехнологии: генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
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Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 

и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Тема 1. Строение вещества  

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. 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. 

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 донорно-

акцепторный 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. 

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. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шѐлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлѐнная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Тема 2. Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 
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Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. 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. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

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. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Контрольная работа №2 по теме: «Строение вещества. Химические реакции» 

Тема 3. 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 электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

и водородом). 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. 

Контрольная работа №2 по теме: «Вещества и их свойства» 

Химический практикум «Решение экспериментальных задач» 

Тема 4. Химия и современное общество 

Производство серной кислоты, аммиака, чугуна и стали, удобрений и полимеров. 

Основы применения веществ в сельском хозяйстве, быту и медицине 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
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отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений 

2 

2 Углеводороды и их природные источники 12 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 14 

4 Органическая химия и общество 5 

5 Повторение и обобщение курса органической химии 3 

11 класс 

1 Строение вещества 9 

2 Химические реакции 12 

3 Вещества и их свойства 9 

4 Химия и современное общество 4 

 

Астрономия 

 (базовый уровень) 10 класс 

(предметная линия учебников автора В.М. Чаругина) 

Планируемые результаты 

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

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 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; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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); 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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 
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других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 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, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
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в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

математикой; 

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; 

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; 

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; 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

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

реликтовое излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
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по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивание информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Содержание учебного предмета  

Введение в астрономию 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

Астрометрия  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Небесная механика  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Строение Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна- 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,  

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд.  

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Млечный путь – наша Галактика  

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверх-

массивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактика  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной  
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Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь 

средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтового излучения. Образование химических 

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, 

но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на 

ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Разделы Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный Путь – наша Галактика 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

1

0 

Резерв 1 
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 Физическая культура (базовый уровень) 10-11 классы 

(предметная линия учебников авторов В.И. Ляха) 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослым в 

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

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

непринятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого- 

направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели 
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и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сфотрмированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, поддержания 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создавать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьезных требований – на учение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащегося должны уметь объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
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современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физическ

ие способности 

Физические упражнения Юно

ши 

Деву

шки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 
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Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

-

 215 

-

 14 

170 

Выносливост

ь 

Кроссовый бег 3 км, мин/с 

Кроссовый бег23 км, мин/с 

13,50 

- 

- 

10,00 



208 
 



209 
 

Освоить следующее двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места с полного разбега (12-15 м) 

с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5Х2,5 м с 10-12 м (девушки) и с 15-20 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15-

20 м (юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки); 

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико- тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условиях и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

Основные тактико-технические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
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координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формировании е 

индивидуального здорового образа жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1-9 классов. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики др.) Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретенных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы тела и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 
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школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика: метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на 

расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав, 

стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, приемов 

борьбы лежа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 5 

2 Спортивные игры 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкая атлетика 20 

5 Лыжная подготовка 17 

6 Элементы единоборств 8 

11 класс 

2 Спортивные игры 36 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
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4 Легкая атлетика 21 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Элементы единоборств 9 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 

классы 

(предметная линия учебников авторов С.В.Кима, В.А.Горского) 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания;  

формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;  

формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

планировать - определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  

взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

умения регулятивные (организационные):  

саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью - построение 
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индивидуальной образовательной траектории;  

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  

в коммуникативной сфере:  

умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  

стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

умение оказывать первую помощь;  

правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  

в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.  

Содержание учебного предмета 10 класс 

Основы безопасности личности, общества, государства  
Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания.  

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
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безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Военная безопасность государства  
Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи.  

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем.  

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь 

при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические 

подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек - среда обитания».  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека  
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Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Военная безопасность государства  
Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности военной 

службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии 

России в "горячих точках" мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни. Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. Первая помощь при 

неотложных состояниях.  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2 Военная безопасность государства 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

11 класс 

1 Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

2 Военная безопасность государства 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
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Рабочие программы учебных курсов 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Предметные результаты: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Личностные: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
Метапредметные: 

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

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

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска,  

в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
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формах; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие  

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,  

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов ; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Содержание курса 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

1.Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. 

Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 

Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей 

работе.  

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы. Цитирование. Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров).  

Раздел 2. «Учебное проектирование». 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Составление архива проекта. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада. Представление 

работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Разделы Кол-

во часов 

1 Введение 3 
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2 Мониторинг проекта 20 

3 Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ 

3 

4 Публичная защита результатов проектной деятельности 5 

5 Рефлексия проектной деятельности 3 
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Элективный курс «Методы решения физических задач» 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

Программа учебного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Она ориентирована на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько 

разделов. Первый раздел знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии 

«задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными 

сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основные приемы составления 

задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом разделе при 

решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического 

явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела 

для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, 

то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному 

экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При работе с задачами 

следует обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности 

общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для решения 

задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседа 

учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная 

постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению 

задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В 

результате школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять 

простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней 

сложности. При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения 

задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на 

описание того или иного физического явления физическими законами. Содержание тем 

подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы данной физической 

теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи 

или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной 

деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей 

учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из предлагаемого списка 

литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. При этом следует подбирать задачи 

технического и краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. На занятиях 

применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и 

обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники 

могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, 

владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 
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Содержание курса 10 -11 классы 

Физическая задача 

Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 

пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
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Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного 

и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение 

сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания 

жидкости на заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным 

реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика».  

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Физическая задача. Классификация задач 2 

2 Механика 16 

3 Молекулярная физика 13 

4 Основы электродинамики 4 

11 класс 

1 Электродинамика. Магнетизм 9 

2 Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО 9 

3 Квантовая физика 9 

4 Повторение. Решение задач по материалам олимпиад и ЕГЭ 8 



223 
 

Предметный курс 

«Теория и практика анализа художественного произведения» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Предметные: 

понимание учащимися специфики филологического анализа текста; 

умение оценивать современное литературное произведение, используя при этом 

необходимый литературоведческий инструментарий; 

аргументированное сопоставление авторского замысла,

 художественного смысла, критических оценок и собственного видения 

произведения; 

овладение литературно-критическими жанрами и теоретико-литературными 

понятиями; 

умение создавать сочинения различных жанров, рецензии на прочитанные книги, 

эссе, делать конспекты критических статей; 

умение создавать сочинения как в формате ЕГЭ по литературе, так и в формате 

итогового сочинения за курс средней общеобразовательной школы. 
Личностные: 

осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 

эпохи и поколения в «русский мир»; 
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих 

ценностей; 

воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её с 

помощью общих критериев; 

умение работать в коллективе единомышленников в пределах возрастных 

компетенций; 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

использование сформированного навыка участия в проектной деятельности; 

использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словарей, энциклопедий, справочников, 

библиотечных каталогов); 

использование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства 

и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности. 

Содержание курса 10 класс 

Художественное произведение и литературный процесс 

Стадии литературного процесса 

Литературные роды и жанры 

Литературные направления 

Традиции и новаторство в литературном произведении 

Художественное содержание 

Единство формы и содержания 

Художественное содержание произведения: тематика и проблематика 

Типология работы с художественными произведениями 

Интерпретация художественного произведения 
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Наука о понимании и истолковании текста (герменевтика) 

Герменевтический анализ текста 

Модели литературного пространства 

Художественное время как модель реальности 

Литературный пейзаж как модель пространства 

Интерьер как проекция внутреннего мира персонажа. 

Модель хронотопов 

Образ человека в литературе и аспекты его анализа 

Создание образа персонажей 

Средства создания образа человека 

Система персонажей и её связь с проблематикой произведения 

Сопоставительная характеристика персонажей 

Функциональные разновидности персонажей 

Функции портрета в художественном произведении 

Общий прототип портретной характеристики персонажа 

Статический и динамический портреты персонажей 

Образ предмета 

Предметный мир произведения 

Деталь как лейтмотив сюжета и символ 

Контекст и интертекст художественного произведения  

Имманентный и контекстуальный подходы к анализу художественного произведения 

Исторический и биографический контексты в литературном произведении 

Виды интертекстуальных связей в литературном произведении 

Интертекстуальный анализ литературного произведения 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Художественное произведение и литературный процесс 5 

2 Художественное содержание 4 

3 Интерпретация художественного произведения 2 

4 Модели литературного пространства 4 

5 Образ человека в литературе и аспекты его анализа 5 

6 Функции портрета в художественном произведении 2 

7 Образ предмета 2 

8 Контекст и интертекст художественного произведения  10 

 

Элективный курс «Решение сложных задач по информатике и ИКТ» 

10 – 11 классы 

При изучении курса «Решение сложных задач по информатике и ИКТ» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

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

видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
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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. 

При изучении курса «Решение сложных задач по информатике и ИКТ» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Решение сложных задач по информатике и ИКТ» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

Сформированность фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, 

информационных и коммуникационных технологий. 

Сформированность понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных 

систем счисления, особенности компьютерной арифметики над целыми числами; способы 

представления вещественных чисел в компьютере. 

Владение аксиомы и функции алгебры логики, функционально полные наборами 

логических функций; понятиями «дизъюнктивная нормальная форма». 

Сформированность понятий исполнителя, среды исполнителя; понятие сложности 

алгоритма; понятие вычислимой функции. 

Сформированность понятий «информация» и «количество информации». 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

Владение различными подходами к определению количества информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Содержание курса  

Информация и ее кодирование  

 Виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Единицы измерения количества информации. Скорость передачи 
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информации. 

Моделирование  

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания 

математические модели. 

Системы счисления  

Позиционные системы счисления. Двоичное представление информации. 

Логика и алгоритмы  

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки 

(конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая 

функция. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов  

Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалентность 

алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Языки программирования  

Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Информация и ее кодирование  6 

2 Моделирование  2 

3 Системы счисления  6 

4 Логика и алгоритмы  6 

5 Элементы теории алгоритмов  6 

6 Языки программирования  9 

11 класс 

1 Информация и ее кодирование  6 

2 Моделирование  2 

3 Системы счисления  6 

4 Логика и алгоритмы  6 

5 Элементы теории алгоритмов  6 

6 Языки программирования  9 

 

Элективный курс 

«Экономика на уроках математики» 

10 – 11 классы  

В результате изучения программы элективного курса «Экономика на уроках 

математики» учащиеся получают возможность  

Знать и понимать: 

 экономическую теорию, ее проблемы и закономерности; 

 природу и сущность рассматриваемых экономических процессов; 

 основные категории экономики: товар, деньги, прибыль, финансы и т.д. 

 основные понятия и термины, связанные с экономикой и банковским делом: 

производительность труда, рентабельность, налоги, инфляция, индексация и т.д. 

 экономические тенденции, происходящие в нашей стране и во всем мире. 

Уметь: 
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 объяснять, на основе какого математического аппарата основано содержание 

конкретной экономической задачи или ситуации; 

 правильно применять основные категории, понятия, наиболее употребляемые 

формулы; 

 извлекать информацию из таблиц и графиков, анализировать полученные данные; 

 решать основные задачи на вычисление прибыли, себестоимости, рентабельности, 

величины налога, простых и сложных процентов и др. 

Содержание курса 

Метод математических моделей  

Понятие о математических моделях. Определение математического 

моделирования. Этапы моделирования. Схема процесса математического моделирования. 

Для чего нужны модели. Простые и сложные модели. Примеры математических моделей. 

Математические модели в экономике. Использование математических моделей в 

современной экономике. Функциональные модели (линейная балансовая модель 

экономики). Динамические и статические модели. Особенность моделирования 

экономических процессов. Математические модели социальных процессов. 

Агрегирование и составление модели экономики сложного объекта. Примеры 

экономических моделей. Создание математической модели для экономики какой-либо 

области. 

Производство, рентабельность и производительность труда 

О проблемах экономической теории. Проблема эффективного использования 

«редких ресурсов». Прогноз отдаленных последствий принимаемых сегодня 

экономических решений. Объединение экономических теорий, математических методов и 

проблем производства в поисках наилучших вариантов путей и прогнозов экономического 

поведения. 

Рентабельность и вычисление налогов на прибыль. Понятие рентабельности. 

Прибыль важный показатель финансовой деятельности предприятия. Различные формы 

прибыли в экономике. Прибыль, облагаемая налогом. Себестоимость производства. Налог 

на прибыль. 

Деловая игра. Прибыль, соответствующая предельному уровню рентабельности. 

Производительность труда. Производительность труда как показатель 

эффективности производства. Определение производительности труда. Изменения 

производительности тру- 

да, проведение расчетов для различных случаев. 

Функции в экономике 

О понятиях функции. Функция. Область определение и область значений функции. 

Способы задания функций. Функции, которые постоянно используются при изучении 

экономических процессов. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Линейная 

функция. Примеры в экономике. Квадратичная функция. Чем выше стоимость товара, тем 

меньше приобретают его. Дробно-линейные и некоторые другие, тесно с ними связанные 

функции. Шведский экономист Л. Торнквист и его исследования. Какую цену на товар 

должна установить фирма для того, чтобы выручка от его реализации была наибольшей? 

Функции спроса и предложения. Спрос и кривая спроса. Примеры различных 

функций спроса на некоторый товар. Область определения и множество значений 

функции спроса. Зависимость объема спроса от цены. Предложение и кривая 

предложения. Область определения и множество значений функции предложения. 

Зависимость цены за единицу товара от объема спроса. Исследование графиков функций 

спроса и предложения некоторого товара. 

Системы уравнений и рыночные отношение  

Спрос, предложение и равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и закон 

предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения рыночного равновесия. 
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Реакция рынка на изменение спроса. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения. 

Примеры нахождения рыночного равновесия. Решение задач на нахождение 

рыночного равновесия, сводящиеся к решению линейных, некоторых нелинейных 

уравнений и систем уравнений. 

Проценты и банковские расчеты  

Простые проценты и арифметическая прогрессия. Банк финансовый посредник 

между вкладчиками и заемщиками. Вклады. Кредиты. Простые проценты. Годовая 

процентная ставка. Формула простых процентов. Коэффициент наращения 

простых процентов. Расчет величины вклада под простые проценты через несколько 

лет. 

Начисление простых процентов за часть года. Российская, германская и 

французская практика начисления простых процентов за часть года. Формулы для 

расчетов. Процентная 

ставка за месяц и день. Деловая игра. Мой счет в банке под простые проценты. 

Ежегодное начисление сложных процентов. Основные характеристики: начальный 

вклад, годовая ставка, срок хранения, окончательная величина вклада. Изменение 

количества денег на счете вкладчика в зависимости от числа лет, которые вклад находился 

в банке. 

Многократное начисление процентов в течение одного года. Число е. Как 

изменяется счет вкладчика, если проценты начисляются несколько раз в течение года. 

Если банк выплачивает 100 % годовых. Догадка хитрого вкладчика (начисление 

процентов на вклад через полугодие). Многократное начисление процентов в течение 

одного года. Число е. Методы борьбы банков с догадливыми вкладчиками. Сколько денег 

будет на счете в конце года, если годовая процентная ставка отлична от 100%? 

Многократное начисление процентов и в течение нескольких лет. Формулы для 

расчета сложных процентов. Общие и частные случаи начисления процентов банком. 

Многократное начисление сложных процентов в течение нескольких лет. Вычисление по 

формуле сложных процентов. 

Начисление процентов при нецелом промежутке времени. Изменяющиеся 

процентные ставки. Два способа начисления процентов при нецелом промежутке 

времени. Период удвоения. Изменяющиеся процентные ставки. Применение банком 

«плавающих» ставок процентов. 

Выбор банком годовой процентной ставки. Неравенство Я. Бернулли. Годовые и 

полугодовые ставки банка. Что выгоднее вкладчику, то банку явно не выгодно. 

Необходимые расчеты, чтобы не было незапланированных расходов банков. Деловая игра. 

Мой банк принимает вклады на 3 месяца и не терпит убытков от четырехкратного 

переоформления вклада. 

Некоторые литературные и исторические сюжеты. Решение задач, связанных с 

начислением простых и сложных процентов, встречающихся в ряде художественных 

произведений, исторических документах и преданиях. 

Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей  

Понятие о дисконтировании. Понятие о дисконтировании. Основная проблема, 

связанная с дисконтированием. Некоторые частные случаи этой задачи. Решение обратной 

задачи. Дисконтирующий (дисконтный) множитель. Процент, по которому вычисляется 

дисконтирующий множитель. 

Современная стоимость потока платежей. Современная стоимость платежа. 

Общий случай (платежи в конце года). Как рассчитать максимально целесообразную 

сумму платежей. Примеры и задачи. Определение сегодняшней стоимости потока 

платежей. 

Бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Определение ренты. Бессрочная рента в экономике в математике говорят о 
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бесконечном потоке платежей. Геометрическая прогрессия. Сегодняшняя стоимость 

бессрочной ренты. 

Задача о «проедании» вклада. 

Банковская система  

«Как банки «создают» деньги». Центральный банк России. Обязательные резервы 

банка. Избыточные или свободные резервы. Предельная величина суммарного кредита 

системы банков при неограниченном количестве банков. Математическая модель 

позволяет найти предельные, потенциальные возможности банковской системы. 

Понятие о мультипликаторе. Определение мультипликатора. Величина 

мультипликатора зависит от ставки резервных требований Центрального банка. 

Характеристики системы банков. Определение ставки обязательных резервов. 

Изменение величины суммарного кредитования. Связь между ставкой обязательных 

резервов и суммарной величиной кредитов системы банков. Изменение величины 

суммарного кредитования. Определение исходной ставки обязательных резервов. 

Определение курса ценных бумаг. Ценные бумаги. Дивиденды. Акции и облигации. 

Курс ценных бумаг. Учёт векселей. Депозитные проценты.  

Расчеты заемщика с банком  

Банки и деловая активность предприятий. Различные способы расчета банка со 

своими вкладчиками. Кредиты (ссуды, займы), выдаваемые заемщику банком на 

определенный срок. Различные способы расчета заемщика с банком за взятые у банка 

кредиты. 

Равномерные выплаты заемщика банку. Величина кредита, выданного банком 

заемщику. Годовая ставка банка. Срок кредита. Промежуток между выплатами. 

Равномерные выплаты заемщика банку. Определение величины равных платежей и дохода 

банка. 

Консолидированные платежи. Объединение, замена нескольких платежей одним 

платежом. Консолидированные платежи. Уравнение эквивалентности процентных ставок 

при дисконтировании и применение его при решении задач. 

Защита проектов  

Научно-практическая конференция  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

10 - 11 класс 

1 Метод математических моделей  2 

2 Производство, рентабельность и производительность труда  3 

3 Функции в экономике  3 

4 Системы уравнений и рыночные отношение  2 

5 Проценты и банковские расчеты  8 

6 Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей  4 

7 Банковская система  4 

8 Расчеты заемщика с банком  3 

9 Защита проектов  3 

1

0 

Научно-практическая конференция  1 

 

 

Элективный курс «В мире биологии» 

11 класс 

Содержание курса 
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Растения, бактерии, грибы  

Ботаника — наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы, его 

разнообразие и распространение на Земле. Значение растений в природе и жизни 

человека. Понятие о тканях у растений. Виды тканей: образовательные, покровные, 

проводящие, механические, основные. Классификация отдельных видов тканей. 

Характеристика строения растительных клеток. Функции тканей. Вегетативные органы 

растений. Понятие о побеге. Части побега, их морфологическая характеристика и 

функции. Почка — зачаточный побег. Типы почек по местоположению и строению. 

Строение вегетативной почки. Ветвление побега, типы ветвления. Видоизмененные 

побеги: корневище, клубень, луковица, их строение и хозяйственное значение. Лист — его 

определение и функции. Листья простые и сложные. Внешнее строение листа (листовая 

пластинка, черешок, основания, прилистники). Строение листовой пластинки (форма, 

край, жилкование, опушение). Типы жилкования и их характеристика. Виды сложных 

листьев. Микроскопическое (анатомическое) строение пластинки листа. 

Листорасположение. Листовая мозаика. Видоизменения листьев. Стебель — его 

определение и функции. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями. 

Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Корень, его определение и функции. 

Внешнее строение корней. Виды корней, типы корневых систем. Зоны корня, их 

характеристика. Внутреннее строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ. Видоизменения корня, внешнее строение и происхождение, значение в природе и 

жизни человека. Вегетативное размножение цветковых растений: видоизмененными 

побегами, черенками, отводками, делением куста, прививкой. Биологическое и 

хозяйственное значение вегетативного размножения. Половое размножение и органы 

полового размножения у цветковых растении. Цветок — его значение в размножении. 

Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник, тычинки, пестик. 

Характеристика частей цветка. Строение тычинки и пестика. Цветки однополые, 

обоеполые. Соцветия, их строение и биологическое значение. Простые и сложные 

соцветия, их характеристика. Опыление у цветковых растений. Типы опыления. 

Самоопыление. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Оплодотворение у 

цветковых растений, механизм, значение. Плоды, их определение и строение. 

Классификация плодов. Сочные и сухие плоды, их типы, строение. Семена, их 

образование. Строение семян на примере двудольного (фасоль) и однодольного (пшеница) 

растений. Химический состав семян. Условия прорастания семян. Значение плодов и 

семян в природе и жизни человека. Систематика растений. Элементарные понятия о 

таксономических категориях — виде, роде, семействе, классе, отделе. Водоросли — общая 

характеристика, классификация, среда обитания, строение тела, способы размножения, 

представители. Одноклеточные водоросли (хлорелла, хламидомонада): их строение, 

особенности жизнедеятельности. Нитчатые водоросли (спирогира, улотрикс). Морские 

бурые и красные водоросли: среда обитания, строение, размножение, представители. 

Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности. Отдел моховидные. Среда 

обитания, строение, размножение кукушкина льна. Мох сфагнум — особенности его 

строения.. Отделы хвощевидные, плауны. Среда обитания, строение, размножение. Отдел 

голосеменные. Общая характеристика, классификация, среда обитания, строение тела, 

способы размножения, представители. Отдел покрытосеменные (цветковые). 

Характерные черты цветковых, как наиболее совершенной группы растений, 

господствующей в современной флоре. Классы двудольные и однодольные, их 

характерные признаки. Класс двудольные — характеристика, отличительные признаки, 

представители и их значение. Класс однодольные, характеристика семейств лилейные и 

злаковые (распространение, жизненные формы, особенности строения цветков, плодов, 

вегетативных органов, представители, значение). Охрана растений. Царство грибы. 

Общая характеристика грибов (классификация, среда обитания, строение, питание, 

размножение, представители). Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. 
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Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы (мукор, пеницилл), их строение, питание, 

размножение, значение. Использование для получения антибиотиков. Дрожжи; строение, 

размножение, особенности жизнедеятельности. Грибы — паразиты человека, животных и 

растений. Симбиоз грибов с высшими растениями (микориза) и водорослями (лишайник). 

Лишайники, их строение, питание, размножение. Роль в природе и жизни человека. 

Бактерии. Морфологическая классификация бактерий. Строение клетки бактерий. 

Жизнедеятельность и размножение. Распространение в природе. Болезнетворные бактерии 

и борьба с ними. Роль бактерий в природе, медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности. 

Животные  

Зоология — наука о животных. Многообразие животного мира. Классификация 

животных (понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе, типе). Значение животных в 

природе и жизни человека. Черты сходства и отличия животных и растений. Охрана 

животных. Тип простейшие. Общая характеристика типа. Представители простейших: 

амеба обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька; их среда обитания, 

особенности строения, движения, питания, выделения, размножения. Малярийный 

плазмодий — возбудитель малярии, его цикл развития. Меры предупреждения заражения 

и борьбы с возбудителем и переносчиками. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Тип кишечнополостные — общая характеристика. Строение, образ жизни и 

размножение кишечнополостных на примере гидры обыкновенной. Симметрия тела, 

двухслойность стенки тела. Понятие о раздражимости. Строение медузы. Сравнительная 

характеристика полипа и медузы. Морские кишечнополостные: среда обитания, строение, 

образ жизни. Коралловые полипы и актинии. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Тип плоские черви, их общая характеристика. Строение, образ жизни, 

размножение на примере печеночного сосальщика. Приспособления к паразитизму. 

Многообразие паразитических червей — бычий цепень, эхинококк. Циклы развития. 

Меры, предупреждающие заражение. Тип круглые черви: общая характеристика. Аскарида 

человеческая — среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Цикл 

развития. Предупреждение от заражения. Многообразие круглых червей. Тип кольчатые 

черви, общая характеристика, систематика, многообразие видов, среда обитания. 

Дождевой червь: его внешнее и внутреннее строение, образ жизни, размножение, 

развитие, регенерация. Особенности среды обитания дождевого червя. Значение дождевых 

червей в процессе почвообразования и повышения плодородия почв. Тип моллюски, 

общая характеристика типа. Особенности внешнего и внутреннего строения, образа 

жизни, размножения на примере виноградной улитки, прудовика, беззубки. Среда 

обитания моллюсков. Морские моллюски: гребешок, жемчужница, осьминоги, кальмары. 

Многообразие моллюсков. Значение в природе и в жизни человека. Тип членистоногие: 

общая характеристика, образ жизни, особенности строения и размножения самого 

крупного типа в царстве животных. Класс ракообразные: среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Значение ракообразных. Класс паукообразные, Класс насекомые: 

среда обитания, внешнее и внутреннее строение, значение. Тип хордовые, общая 

характеристика типа, среда обитания, многообразие и значение хордовых в природе и в 

жизни человека. Класс ланцетники. Ланцетник, среда обитания, особенности строения как 

низшего хордового, образ жизни. Научное значение ланцетников. Класс рыбы. 

Особенности строения, размножения и образа жизни на примере речного окуня: скелет, 

мускулатура, кровеносная и дыхательная системы, пищеварительная и выделительная 

системы, половая система. Приспособления к жизни в водной среде. Многообразие рыб: 

хрящевые и костные рыбы. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

рыболовство. Класс земноводные, общая характеристика. Лягушка: внешнее и внутреннее 

строение, среда обитания, процессы жизнедеятельности, особенности размножения и 

развития. Строение головастика, метаморфоз. Класс пресмыкающиеся, характеристика 

класса на примере ящерицы. Приспособления пресмыкающихся к наземному образу 
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жизни. 

Многообразие пресмыкающихся: черепахи, чешуйчатые (ящерицы, змеи), крокодилы, 

клювоголовые. Эволюционное развитие пресмыкающихся. Ископаемые формы, 

динозавры. Класс птицы: общая характеристика, систематика, среда обитания, 

приспособления птиц к полету. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессы 

жизнедеятельности, поведение, образ жизни на примере голубя. Строение пера птицы. 

Многообразие птиц: пингвины, страусы, голенастые, курообразные, гуси, сообразные, 

дневные хищники, совы, попугаи, ржанкообразные. Значение птиц в природе и в жизни 

человека. Класс, млекопитающие (звери). Характеристика яйцекладущих, сумчатых и 

плацентарных млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения, 

процессов жизнедеятельности, размножения и развития на примере кролика. 

Многообразие отрядов млекопитающих, и значение в природе. Домашние животные — 

млекопитающие. Скотоводство и звероводство. Промысловые виды млекопитающих. 

Охрана млекопитающих, Красные книги. 

Человек и его здоровье 

Анатомия, физиология и гигиена — науки, изучающие биологические особенности 

человека. Основные органы и системы органов человека. Понятие о тканях. Типы тканей 

(эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная), их строение и свойства. Понятия о 

нервной и гуморальной регуляции деятельности органов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение 

скелета человека. Строение, состав и рост костей. Соединение костей: неподвижное, 

полуподвижное, подвижное. Мышцы, их строение и функции. Мышечная система 

человека. Нервная регуляция деятельности мышц. Работа мышц. Утомление. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Внутренняя среда 

организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное постоянство внутренней 

среды организма. Гомеостаз. Кровь, функции крови. Состав крови: плазма, форменные 

элементы. Плазма, ее химический состав и функции. Форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты — их строение и функции. Свертывание крови. Иммунитет и его 

виды. Роль трудов И.И. Мечникова в создании учения об иммунитете. Группы крови, 

переливание крови и его значение. Кровообращение. Функции органов кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Сосуды (артерии, вены, капилляры), их строение и 

функции. Большой и малый круги кровообращения. Кровяное давление и скорость 

движения крови в различных участках кровяного русла. Пульс, его определение. Нервная 

и гуморальная регуляция работы сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Дыхание. Функции органов дыхания. Строение и функции воздухоносных 

путей (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи). Голосовой аппарат. 

Строение и функция легких. Механизм дыхательных движений. Жизненная емкость 

легких. Газообмен в легких и тканях. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Гигиена 

органов дыхания. Пищеварение. Функции органов пищеварения. Пищеварительные 

ферменты, их роль в переваривании пищи. Отделы пищеварительного канала: ротовая 

полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, прямая кишка. 

Начальный этап обработки пищи в ротовой полости. Строение зуба, зубная система 

человека. Гигиена ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике. Печень, 

желчный пузырь поджелудочная железа. Пищевой рацион. Гигиена питания. 

Выделительная система. Органы выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал, их строение и физиологические функции. Строение 

нефрона. Мочеобразование: первичная и вторичная моча. Нервная и гуморальная 

регуляция работы выделительной системы. Обмен веществ и энергии, общие 

представления об ассимиляции и диссимиляции. Обмен белков, углеводов, жиров. Роль 

печени в обмене веществ. Вводно-солевой обмен, значение воды и минеральных 

элементов. Витамины, основные авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Обмен энергии. 
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Теплообмен, регуляция процессов обмена веществ и энергии. Кожа. Строение и функции 

кожи. Кожные железы: потовые и сальные, их строение. Потоотделение. Роль кожи в 

процессах выделения и теплообмена. Строение и рост волоса. Гигиена органов кожи. 

Эндокринная система, строение и функции эндокринных желез. Значение эндокринной 

системы для регуляции физиологических процессов. Гормоны, их типы по химической 

природе. Основные гормоны, железы, которые их вырабатывают, физиологический 

эффект. Основные гормональные заболевания и нарушения. Нервная система. 

Организация нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная, симпатическая и парасимпатическая. Природа нервного импульса, 

возбуждение и торможение. Передача нервного импульса, синапсы, рефлекторная дуга. 

Понятие о нервных центрах. Центральная нервная система: спинной и головной мозг, их 

строение, функции. Анализаторы: строение зрительного, слухового, обонятельного, 

вкусового, осязательного анализаторов. Учение о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Мышление, память, эмоции и речь. Понятие о 

сигнальных системах. Сон. Гигиена нервной деятельности. Размножение. Строение 

мужской и женской половой системы. Половое созревание. Гигиена юноши и девушки. 

Развитие половых клеток, оплодотворение. Беременность и роды. Гигиена 

новорожденного. Вред алкоголя, табакокурения, наркотиков. 

Общая биология  

Общая биология — система наук, изучающих основные закономерности живой 

природы. Значение биологии для медицины. (сельского хозяйства, промышленности. 

Основные признаки живого. Уровни организации жизни. Возникновение жизни на Земле. 

Теория эволюции. Краткие сведения о додарвиновском периоде развития эволюционной 

теории. Работы К. Линнея, Ж.Б. Ламарка. Основные положения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Вид. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Наследственность, изменчивость. Борьба за существование, ее формы. Роль 

борьбы за существование в эволюции. Естественный отбор, его формы. Искусственный 

отбор. Возникновение в процессе эволюции приспособлений. Относительный характер 

приспособлений. Понятие о микроэволюции. Процесс видообразования. Экологическое и 

географическое видообразование. Понятие о макроэволюции. Доказательства эволюции 

органического мира. Данные сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, 

биогеографии. Главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптапия, общая 

дегенерация, их соотношение. Развитие органического мира на Земле. Основные эры и 

периоды, их характеристика. Происхождение человека. Доказательства происхождения 

человека от животных. Древнейшие, древние и ископаемые 

люди современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство. Критика 

расизма и социального дарвинизма. Основы цитологии. Основные положения клеточной 

теории. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Структурные компоненты 

эукариотической клетки. Цитоплазматическая мембрана, цитоплазма и ядро, их строение 

и функции. Органоиды клетки: митохондрии, эндоплазматический ретикулум, комплекс 

Гольджи, лизосомы, рибосомы, клеточный центр, их строение и функции. Клеточная 

оболочка, пластиды: вакуоли в клетке растений, их строение и функции. Сходства и 

различия между растительными и животными клетками. Химическая организация клетки. 

Содержание и значение химических элементов. Вода и другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества (белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и роль в жизнедеятельности клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен, его стадии в клетке. 

Пластический обмен. Фотосинтез: световая и темновая фазы. Хемосинтез. Реакции 

матричного синтеза: биосинтез белка и репликация ДНК. Генетический код, законы кода. 

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика заражения СПИДом. Размножение и индивидуальное развитие. 
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Деление клетки и его значение. Клеточный цикл. Подготовка клетки к делению. 

Хромосомы, их строение и функции. Типы деления клеток. Митоз и мейоз, фазы, 

биологическое значение. Бесполое размножение организмов, его сущность. Формы 

бесполого размножения. Половое размножение животных, его сущность. Развитие 

яйцеклеток и сперматозоидов (гаметогенез). Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организма, развитие зародыша (на примере хордовых). Постэмбриональное развитие. 

Основы генетики и селекции. Предмет, задачи и методы генетики. Основные понятия 

генетики: ген, аллельные гены, альтернативные признаки, гомозигота и гетерозигота, 

доминантные и рецессивные признаки, фенотип и генотип. Закономерности, 

установленные Г. Менделем. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления во втором поколении. Гипотеза чистоты гамет. Промежуточный тип 

наследования. Цитологические основы. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования наследуемых признаков при 

дигибридном скрещивании. Цитологические основы независимого наследования 

признаков. Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Генетическое определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Изменчивость. Норма реакции. Генотипичсская изменчивость и ее формы: комбинативная 

и мутационная. Генные, хромосомные и геномные мутации. Причины и частота мутаций. 

Мутагенные факторы. Экспериментальное получение мутаций. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение. Генетика человека. 

Методы изучения наследственности человека. Задачи современной селекции. Н.И. 

Вавилов о происхождении культурных растений. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. Понятие о биотехнологии. Основные направления биотехнологии. 

Основы экологии. Предмет, задачи и методы экологии. Абиотические и биотические 

экологические факторы. Комплексное воздействие факторов на организм. 

Ограничивающие (лимитирующие) факторы. Основные абиотические факторы (свет, 

температура, влажность), их влияние на приспособленность организмов. Биотические 

факторы. Формы взаимодействия между организмами. Деятельность человека как 

экологический фактор. Понятие о биогеоценозе. Структура и свойства биогеоценозов. 

Понятие об агроценозе. Основы учения о биосфере. Биология охраны природы. Биосфера и 

ее границы. Ноосфера. Биомасса поверхности суши, почвы. Мирового океана. Живое 

вещество и его функции. Круговорот веществ в биосфере. Проблемы охраны и 

рационального использования биоресурсов. Формы охраны ландшафтов (заповедники, 

заказники, национальные парки). Редкие и исчезающие виды. Красные книги. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во 

часов 

11 класс 

1 Растения, бактерии, грибы 5 

2 Животные 8 

3 Человек и его здоровье 9 

4 Общая биология 12 

Элективный курс «Химия. Теория и практика» 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают: 

российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве гражданина 

России, гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  
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сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; сформированность ценности здорового 

и безопасного образа жизни; индивидуальная и коллективная безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 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 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 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;  



236 
 

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  

обучающийся научится: пониманию предмета, ключевых теорий и положений, 

составляющих предмет «Химия», что обеспечивается посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов, характерных для предметной области «Естественные 

науки»;  

умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария предмета «Химия»;  

формирование межпредметных связей с другими областями знания.  

Обучающийся получит возможность научиться: овладеть ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится наука химия, распознавание соответствующих ей 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой науки химии; 

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

характерные для использования методов и инструментария химии; наличие представлений 

о химии как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Содержание курса 10 класс 

Роль органических веществ в окружающем мире. Практическая работа №1 (по 

выбору) «Качественное определение углерода и водорода в упаковочных материалах», 

«Получение симпатических чернил из пищевых продуктов». 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль А. М. Бутлерова в 

развитие российской науки.  

Классификация органических соединений. Классификация химических реакций в 

органической химии.  

Изомерия органических соединений. Основы номенклатуры.  

Вывод простейших и молекулярных формул органических веществ. Практикум по 

решению задач. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Предельные углеводороды. Практикум по составлению структурных изомеров и 

основам номенклатуры. Характеристика предельных углеводородов. 

Практикум по решению задач. Вывод молекулярных формул органических веществ 

по продуктам сгорания.  

Сравнительная характеристика непредельных углеводородов. Роль М.И. Кучерова и 

В.В. Марковникова в изучении свойств непредельных углеводородов.  

Области применения непредельных углеводородов. История природного каучука. 

Сергей Васильевич Лебедев и его вклад в создание синтетического каучука.  

Практическая работа № 2 «Получение углеводородов изучение их свойств (метана, 

этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом оснащѐнности кабинета реактивами)»  

Сравнительная характеристика циклических углеводородов. Практикум по 

осуществлению цепочек превращений с участием углеводородов.  

Природные источники углеводородов.  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
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Характеристика спиртов. Практическая работа № 3 «Качественные реакции на 

спирты» Сравнительная характеристика спиртов и фенолов.  

Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов  

Характеристика карбоновых кислот. Практическая работа № 4 «Свойства 

карбоновых кислот» Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла. Практическая 

работа № 5 «Оценка степени непредельности жиров».  

Синтетические моющие средства. Практическая работа № 6 «Удаление жировых 

загрязнений различными способами»  

Характеристика углеводов. Практическая работа № 6 «Обнаружение глюкозы в 

ягодах, фруктах и овощах»  

Искусственные и синтетические волокна. Практическая работа № 5 «Распознавание 

волокон»  

Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических веществ. 

Практикум по осуществлению цепочек превращений.  

Решение задач на вывод формул кислородсодержащих органических веществ.  

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Характеристика аминов. Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых 

лекарственных веществ и красителей. Аминокислоты – амфотерные органические 

вещества. Искусственная и синтетическая пища.  

Белки и ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Нуклеиновые кислоты и 

жизнь.  

Взаимосвязь органических веществ. Практикум по осуществлению цепочек 

превращений.  

Решение задач на вывод формул азотсодержащих органических веществ.  

Содержание курса 11 класс 

СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА  

Атом – сложная частица. Состав атомного ядра  

Электронная оболочка атома. Практикум по составлению электронных и 

электронно-графических формул атомов элементов побочных подгрупп  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Практикум по установлению зависимости свойств элементов от строения их 

атомов СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная связи. Металлическая и 

водородная связи. Архитектура молекул. Лабораторная работа «Конструирование моделей 

молекул (с использованием шаростержневых моделей или компьютерных программ). 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решѐтки. 

Представление электронных презентаций. Неорганические и органические полимеры. 

Биополимеры. Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и волокон».  

Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и твердые вещества Оценка 

влияния химического загрязнения атмосферы на организм человека и другие живые 

организмы. 

Практическая работа №7 «Получение, собирание и распознавание газов» (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака). Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). 

Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. Практикум по расчету 

массовой и объемной долей компонентов смеси. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия. Практикум по составлению 

изомеров органических соединений.  

Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Классификация химических реакций.  

Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии. 

Практикум по расстановке коэффициентов методом электронного баланса.  
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Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Лабораторная работа «Зависимость скорости гетерогенных химических реакций 

от концентрации раствора, температуры, площади поверхности твердого вещества».  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Возможности применения принципа Ле Шателье в различных сферах жизни. 

Лабораторная работа «Смещение химического равновесия при изменении концентрации 

реагирующих веществ» (на примере реакции между растворами роданида калия и хлорида 

железа (III).  

Теория электролитической диссоциации. Лабораторная работа «Электропроводность 

растворов кислот, щелочей и солей». 

Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической диссоциации.  

Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах электролитов. 

Экспериментальное решение задач».  

Вода как диполь. Особенности физических и химических свойств воды. Роль воды в 

химических реакциях и жизнедеятельности живых организмов.  

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов. 

Промышленное значение процессов гидролиза. Лабораторная работа «Определение среды 

растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги, растворов лакмуса и 

фенолфталеина».  

Химические источники тока. Электролиз. Промышленное значение процессов 

электролиза. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы получения 

металлов. Представление электронных презентаций по теме «Металлы». 

Физические и химические свойства металлов. Коррозия металлов. Гальваностегия, ее 

использование для защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Оксиды и 

ангидриды карбоновых кислот. Представление электронных презентаций по теме 

«Неметаллы».  

Органические и неорганические кислоты. Применение кислот. Практическая работа 

№9 «Сравнение химических свойств соляной и уксусной кислот».  

Органические и неорганические основания. Применение оснований.  

Практическая работа №10 «Сравнение способов получения и химических свойств 

гидроксида натрия и гидроксида меди (II)». 

 Амфотерные органические и неорганические соединения. Лабораторная работа 

«Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности».  

Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, соблюдение правил 

использования.  

Химические вещества в медицине. Лабораторная работа «Исследование 

лекарственных препаратов» (определение химических веществ «Глицине», Пургене», 

«Уротропине», «Ацетилсалициловой кислоте», «Аскорбиновой кислоте» и т.д.).  

Химические вещества в сельском хозяйстве и строительстве. Применение 

минеральных удобрений. Использование строительных смесей, растворителей, красок, 

сплавов и т.п.  

Химическая промышленность и проблема охраны окружающей среды 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

Разделы Кол-во 
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часов 

10 класс 

1 Введение  6 

2 Углеводороды 10 

3 Кислородсодержащие органические вещества 13 

4 Азотсодержащие органические вещества 6 

11 класс 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева  3 

2 Строение вещества  8 

3  Химические реакции  11 

4 Вещества и их свойства  9 

5 Химия в жизни общества  4 

 

Элективный курс «Россия – моя история» 

11 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловеческим

и ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность 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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии;коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, \ 

сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

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); 

сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения. 

Метапредметные результаты освоения курса  

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 
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которым можно определить, что цель / достигнута; 

способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

умениевыстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

способность осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

На предметном уровне в результате освоения курса: 

датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела 

дидактических единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития мировой истории; 

пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

оценивать роль личности в отечественной истории; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках; 

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; 
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готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

определять место и время создания исторических документов; 

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

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий 

и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 
Содержание курса 11 класс 

Введение. Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижения. 

Тема 1. Древняя Русь  

1. Семинар «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, 

мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир Святославович (7-1015). Новгородский князь. 

Борьба за Киев. Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси. 

2.Практическое занятие «Законодатели Древней Руси». Ярослав Мудрый (978-1054). 

Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». Киевский князь. Владимир Мо-

номах (1053-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав Владимира Мономаха». 

«Поучение детям». 

3.Семинар «Защитники Отечества» (2 часа). Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. 

Образ жизни. Патриотизм. Владимир Святославович (?-972) Защитник от печенегов: 

оборонительные линии, идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. 

Владимир Мономах (1053-1125). Организатор и активный участник борьбы с половцами: 

совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любеческий съезд 1097 г. 

4. Семинар «Носители идеалов православия». Идеалы православия. Княгиня Ольга 

(890(?)-969). Принятие христианства. «Святая». Владимир Святославович: милосердие. Князья 

Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мученическая смерть. 

Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Иконография. Ярослав Мудрый: 

распространение христианства. Строительство храмов, монастырей. Канонизация Бориса и 

Глеба. Илларион(?). Первый митрополит из числа русских людей. Моления в «пещерке малой» 

в Киеве. «Слово о законе и благодати». На значение митрополитом (1051). Версии о судьбе. 

Антоний Печерский. Феодосии Печерский (1036-1074). Происхождение, детство. Бегство в 

Киев и принятие пострига. Игумен Киево-Печерского монастыря: общинножитие, аскетизм. 

Канонизация. Нестор (?).Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, 

Феодосия Печерского. ПВЛ. Политические взгляды Нестора. 

Тема 2. Русь удельная  

1. Семинар «Обособление Северо-Восточной Руси». Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). 

Князь Ростово-Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о Москве. 

Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в Суздальскую 

землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. Военные походы. 

Жертва заговора. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго соблюдал 
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правосудие» (Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, 

строительство крепостей. 

2. Семинар «Защитники Отечества». Александр Невский (1220(?)-1263). Князь 

Новгородский: Невская битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление 

дани, Сарайская епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои 

борьбы с ордынским нашествием. Евпатий Коловрат. 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы  

1. Ролевая игра «Суд над Иваном Калитой».Иван Калита ( ? – 1340). «Тишина 

великая на всей русской земле» Подавление Тверского восстания. Значение деятельности князя. 

2. Семинар «Деятели Руси ХIV-ХV вв.» Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. 

Вступление на великокняжеский престол. Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: 

битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III 

(1440-1505). Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье 

Палеолог. Развитие культуры. Свержение ордынского ига. Судебник. 

3. Семинар «Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на Руси 

Х1У-ХУ веков. Митрополит Петр (?-1336). Превращение Москвы в религиозный центр Руси: 

отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. Завещание. 

Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, крестный отец Дмитрия 

Донского: отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. Канонизация. 

4. Семинар «С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси». 

С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. 

Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». 

Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. Участие в 

росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, Успенского 

собора во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551. 

 5.Лекция «Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. 

Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря. 

6.Деловая игра-дебаты «Иосифляне и нестяжатели». Нил Сорский (1433(?)-1503). Николай 

Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. Основание скита. Нравст-

венное учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий (1439(?)-1515). Детство и юность Ивана 

Санина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. Основание Волоколамского монастыря. 

Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями. Канонизация. 

Тема 4. Россия XVI века  

1. Семинар «Избранная рада». Сущность Избранной рады, причины создания, 

лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). Происхождение. Спальник великого князя. 

Член Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение архивом, 

руководство составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель 

внутренней и внешней политики. Воевода в Ливонской войне. Опала. Сильвестр (?-ок. 1566). 

Происхождение. Священник. Поведение во время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, 

писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583).Князь, 

участник Казанского похода, военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в Ливонию. 

Переписка с Иваном IV. 

2. Семинар «Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 

1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. Ближайший 

советник царя. Замужество дочерей. Гибель. Филипп Колычев (1507-1569). Детство, юность. 

Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с 

опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI века. 

3. Деловая игра «Суд над Иваном Грозным». Иван Грозный (1530-1584) детство, 

отрочество: формирование личности. Реформы Избранной рады. Восточная политика. 

Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот. 

4. Семинар. «Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское ханство. Строгановы. 

Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-
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1570). Солеварение. Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебряные 

мастерские. Церковное строительство. Сыновья: отряд в Ливонской войне, начало освоения 

Западной Сибири, колонии на Новой Земле. Строгановская школа иконописи. Уникальность ди-

настии. Ермак Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в 

Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Тема 5. Россия периода Смуты  

1. Семинар «Правители эпохи» Б. Годунов (1552-1603). Происхождение. Служба при 

дворе. Зять Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. Деятельность и правление Федора 

Ивановича: возвращение земель, строительство городов, укрепление границ, закрепление 

Сибири, учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Первый избранный царь. 

Попытка сближения с Европой. Голод. Смерть. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) 

Отрепьев. Монах Чудова монастыря в Москве. Соглашение с польскими магнатами. 

Пребывание в Москве. Заговор и свержение. В. Шуйский (1552-1612). Происхождение. 

Организация заговора против Лжедмитрия I. «Вы крикнут царем». Крестоцеловальная запись. 

Борьба с восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. 

Пострижение, выдача полякам. 

2. Семинар «Патриоты». Патриарх Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение 

иконы Богоматери. Казанский митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, 

семибоярщиной. Арест. Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о 

происхождении. Земский староста. Организатор второго ополчения. Судьба после 

освобождения Москвы от интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало 

государственной службы. Воевода. Участник первого ополчения. Военный лидер второго 

ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ям-

ского, Разбойного, Поместного и Судного приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 

1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в 

художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке  

1. Лекция «Первые Романовы на Российском престоле» Михаил Федорович (1596-

1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и 

Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. 

Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ 

жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайло-

виче. 

2. Семинар «Предтеча преобразователя». А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). 

Происхождение, образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. 

Глава посольского приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, 

попытка создания флота. Постриг. Значение деятельности. 

1. Деловая игра «Церковный раскол». Никон (1605-1681). Происхождение. 

Женитьба, пост священника в с. Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем 

Михайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». 

Новгородский митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем 

Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, 

«ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в 

Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. 

Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова (1632(?)-1675). Происхождение, семейная жизнь. 

Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня 

Морозова» Сурикова. 

4. Семинар «Добрые люди Древней Руси». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (? - 1604). 

«Житие»: происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с крепостными. 

Голод 1601-1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало службы. 

Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных 
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дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском 

монастыре. Отношение к церковному расколу. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Разделы Кол-во 

часов 

11 класс 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Древняя Русь 7 

3 Тема 2. Русь удельная 2 

4 Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы 5 

5 Тема 4. Россия в XVI веке 5 

6 Тема 5. Россия периода Смуты 4 

7 Тема 6. Россия в XVI I веке 6 

8 Обобщающее повторение 2 

 

 

Элективный курс «Основы права» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позициидругих 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 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 

На углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 
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 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
Содержание курса 10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения 

от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Конституция Российской Федерации — 

основной закон государства. Структура Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
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отводимых на освоение каждой темы. 

 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Роль права в жизни человека и общества 4 

2 Теоретические основы права как системы 6 

3 Правоотношения и правовая культура 5 

4 Государство и право 12 

5 Правосудие и правоохранительные органы 7 

6 Урок итогового обобщения по курсу «Основы права» 1 

 

Элективный курс «Правоведение» 

10 класс (профильный правоохранительной направленности) 

Содержание курса 

Профессиональная культура и этика сотрудника полиции. 

Тема № 1. Культура общения и служебный этикет сотрудника ОВД. 

Понятие культуры межличностного общения, ее функции. Служебный этикет 

сотрудника полиции. Формы культуры общения: а) речевой этикет сотрудников ОВД; б) 

культура внешнего облика; в) культура поведения. 

Тема № 2. Национально-культурные традиции народов РФ и их учет в служебной 

деятельности полиции. 

Нации и народности в РФ. Необходимость учёта культурно - национального фактора 

в деятельности сотрудника ОВД. История полиции региона. Причины и условия, 

способствующие обострению национальных проблем и возникновению конфликтов. 

Национализм, пути решения национальных проблем на современном этапе. 

Психологическая подготовка. 

Тема № 1. Понятие, цели и задачи профессиональной психологической подготовки 

сотрудников ОВД. 

Структура профессионального мастерства полицейского. Понятие, цели и задачи 

психологической подготовки сотрудника полиции. Требования, предъявляемые к 

профессионально - психологической подготовленности сотрудника условиями 

деятельности различных служб ОВД. 

Тема № 3. Основы психологии коллектива. Психологические особенности 

коллектива сотрудников ОВД.  

Понятие «группы» и «коллектива». Психологическая характеристика малых групп, 

их виды, структура. Психологическая характеристика коллектива ОВД. Понятие 

социально - психологического климата в коллективе. Определение социально-

психологического климата в учебном коллективе. 

Тема № 4. Психология преступного поведения и личность преступника. 

Понятие отклоняющегося поведения. Психологические условия и причины 

совершения преступлений. Мотивы преступного поведения. Личность преступника. 

Типология преступников. 

Юридическая подготовка. 

Тема 1. Понятие государства и права.  

Происхождение государства и права. Основные теории. Понятие и признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства.  

Формы государства.  

Понятие, сущность и социальная ценность права. Функции права. 

Формы (источники) права. Система права. 

Тема 2. Основные положения Конституции Российской Федерации. Понятие основ 

Конституционного строя Российской Федерации. Правовой статус человека и гражданина. 
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Понятие гражданства. Основные права, свободы и обязанности граждан, их 

классификация. Федеративное устройство Российской Федерации. Органы 

государственной власти Российской Федерации и её субъектов. 

Правоохранительные органы в системе органов государства Российской Федерации.  

Тема 3. Общие положения уголовного законодательства РФ. 

Понятие уголовного законодательства Российской федерации. Задачи уголовного 

закона. Принципы уголовного закона. Структура и техника уголовного закона. 

Содержание общей и особенной части уголовного закона.  

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие 

уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие и признаки преступления. 

Стадии совершения умышленного преступления. Соучастие в преступлении. Понятие, 

цели, система и виды наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Организационно - правовые основы деятельности органов внутренних дел. 

Тема № 1. Место органов внутренних дел в системе правоохранительных органов. 

Понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности. Общая характеристика 

правоохранительных органов РФ, их виды и система. Место ОВД в системе федеральных 

органов и правоохранительных органов субъектов РФ. Контроль и надзор за законностью 

деятельности правоохранительных органов. 

Тема № 2. Роль органов внутренних дел в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности. 

Понятие правопорядка и его основные черты. ОВД и их роль в охране 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Задачи, основные 

направления и принципы деятельности ОВД. Система ОВД РФ, МВД России, МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ, УВДТ. Городские (районные), линейные УМВД. Контроль и 

надзор за деятельностью ОВД.  

Тема № 3. Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

Задачи полиции. Принципы и правовая основа деятельности полиции. Основные 

обязанности и права полиции. Сотрудники полиции, их правовое положение. Система 

полиции. 

Служба в органах внутренних дел. 
Тема № 1. Форма одежды.  

Форма одежды лиц, начальствующего и рядового состава ОВД РФ, имеющих 

специальное звание полиции. Знаки различия по специальным званиям полиции. 

Предметы обмундирования, обуви и снаряжения. Правила ношения предметов 

обмундирования, обуви и снаряжения лицами начальствующего и рядового состава ОВД, 

имеющими специальные звания. 

Тема № 2. Порядок и условия прохождения государственной службы сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Сотрудники ОВД РФ. Принципы, правовые основы службы в ОВД. Служебные 

обязанности и права сотрудника ОВД. Должности рядового и начальствующего состава. 

Специальные звания, порядок их присвоения. Приём на службу и перемещение по службе. 

Условия службы. Прекращение службы в ОВД. Восстановление в должности, 

специальном звании и на службе в ОВД. Присяга сотрудника ОВД. 

Первая медицинская помощь. 

Тема № 1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 

Огнестрельные повреждения. 

Понятие о ранениях. Классификация ран, их характеристика. Осложнение ранений, 

асептика и антисептика. Кровотечения. Способы временной остановки кровотечений. 

Точки прижатия артерий. Остановка кровотечения с помощью подручных средств. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения. Особенности 

оказания самопомощи в боевых условиях. Понятие огнестрельного повреждения. Способы 

обработки огнестрельных ран, разрывов тканей и других травм, нанесенных 
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огнестрельным оружием. 

Тема № 2. Первая медицинская помощь пострадавшим при острых, неотложных 

состояниях. Способы и методы реанимации. 

Понятие острого состояния у больного с заболеваниями сердца (стенокардия, острый 

инфаркт миокарда, внезапная смерть). Понятие острого состояния у больного сахарным 

диабетом (гипогликемия, гипогликемическая кома). Понятие эпилептического состояния 

(эпилептический статус). Понятие клинической и биологической смерти, признаки 

наступления и методы их определения. Причины остановки сердца. Непрямой массаж 

сердца, искусственной дыхание. Осложнения при проведении реанимационных 

мероприятий. Неотложные состояния женщин во время беременности, родах вне 

стационара. Способы оказания первой медицинской помощи. 

Наука и техника на службе органов внутренних дел. 

Тема № 1. Средства проводной и радиосвязи в органах внутренних дел. 

Проводная связь в органах внутренних дел, как средства управления. Виды 

проводных средств связи: телефонная, телеграфная, фототелеграфная. Промышленные 

телевизионные установки, их назначение. Практическая работа с обучающимися на 

средствах проводной связи. Радиосвязь, как средство передачи информации и 

осуществления управления. 

Исторический обзор развития радиосвязи. Основные принципы работы 

радиостанции. Виды радиостанций. Обучающиеся знакомятся с комплектом радиостанций 

и осуществляют кратковременную связь. 

Тема № 2. Средства защиты личного состава ОВД. 

Средства защиты личного состава органов внутренних дел. Классификация и виды 

средств защиты. Отработка вариантов экипировки средствами защиты. 

Основы тактики охраны общественного порядка. 

Тема № 1. Организация патрульно - постовой службы полиции. 

 Задачи и правовая основа деятельности патрульно - постовой службы полиции. 

Силы и средства ППС. Общие положения организации ППС. Виды нарядов и их состав. 

Тема № 2. Права и обязанности нарядов полиции.  

 Права нарядов патрульно-постовой службы полиции в законодательных актах, 

регламентирующих деятельность полиции. Права нарядов полиции по предупреждению 

правонарушений (преступлений), по применению мер административного характера. 

Ответственность нарядов полиции за превышение предоставляемым им прав или не 

использование их в соответствии с действующим законодательством. 

Понятие охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 

Факторы, влияющие на их состояние. Обязанности нарядов полиции на маршруте 

патрулирования, постах. Формы и методы обеспечения выполнения своих обязанностей 

нарядами полиции в процессе несения службы. Обязанности сотрудника полиции вне 

службы. 

Тема № 3. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Применение физической силы. Применение специальных средств. Применение и 

использование огнестрельного оружия. Гарантии личной безопасности вооружённого 

сотрудника. 

Основы криминалистики. 

Тема № 1. Понятие, система и метода криминалистики. 

История развития криминалистики. Предмет и объект криминалистики. Задачи 

криминалистики. Основные разделы и части науки криминалистики. Их содержание. 

Классификация методов криминалистики. 

Тема № 2. Общие положения криминалистической техники. 

Предмет, система и задачи криминалистической техники. 

Тема № 3. Основы трасологии и одорологии. 
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Понятие и задачи трасологии. Классификация следов в трасологии. Понятие 

дактилоскопии. Классификация и свойства папиллярных узоров. Приёмы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов рук. Обнаружение и изъятие следов ног. Следы орудий и 

инструментов. Их классификация. Следы транспортных средств. Определение 

направления движения транспортных средств по следам. Понятие одорологии. 

Физическая подготовка. 

Тема № 1. Броски. 

Задняя подножка, удержание сбоку. Уход от удержания сбоку. Рычаг локтя через 

бедро. Узел руки ногой. Бросок через голову. Удержание верхом. 

а) Болевые приемы. 

Узел руки рукой. Узел ноги ногой. Переход от узла ноги ногой к узлу руки рукой. 

б) Способы освобождения от захватов и обхватов. 

Освобождение от захватов и обхватов за горло (одежды на груди) стоя рычагом руки 

внутрь. Освобождение от захвата за кисти, запястья, рукава одной и двумя руками. 

Освобождение от захвата за ноги. Освобождение от захвата шеи, сбоку плеч и 

предплечьем. 

в) Защита при угрозе с оружием. 

Защита при угрозе пистолетом в упор спереди и сзади. Защита при попытке достать 

оружие из нагрудного кармана. Защита при попытке взять оружие с земли. 

Тема № 2. Спортивные игры. Игра в футбол 

Огневая подготовка. 

Тема № 1. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Прочность и живучесть ствола. 

Начальная скорость и энергия полёта пули. Прочность и живучесть ствола. 

Тема № 2. Материальная часть пистолета Макарова. 

Назначение и боевые свойства. Общее устройство и работа частей пистолета 

Макарова. Сборка и разборка. Назначение и устройство частей, механизмов пистолета. 

Патроны и принадлежности. Положение частей и механизмов пистолета до заряжания. 

Работа частей и механизмов пистолета до заряжания. Работа частей при заряжании, при 

включении предохранителя, при выстреле, после выстрела, по окончанию патронов, при 

стрельбе самовзводом по окончанию патронов. Задержки при стрельбе из пистолета и 

способы их устранения. Чистка и смазка пистолета. Осмотр, подготовка к стрельбе 

пистолета и патронов, уход за ними и их сбережение.  

Тема № 3. Приёмы и правила стрельбы из пистолета Макарова. 

Отработка основных приёмов и правил стрельбы из стрелкового оружия. Меры 

безопасности на огневом рубеже. 

Строевая подготовка. 

Тема № 1. Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

Разделы Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Профессиональная культура и этика сотрудников органов 

внутренних дел 

3 

2 Психологическая подготовка 3 

3 Юридическая подготовка 3 

4 Организационно - правовые основы деятельности полиции 3 

5 Служба в органах внутренних дел 2 



251 
 

6 Первая медицинская помощь 2 

7 Наука и техника на службе полиции 2 

8 Основы тактики охраны общественного порядка 3 

9 Основы криминалистики 3 

1

0 

Физическая подготовка 4 

1

1 

Огневая подготовка 3 

1

2 

Строевая подготовка 4 
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Программа внеурочной деятельности для 11 класса 

«Путешествие по Великобритании» 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и формирование чувства толерантности. 

К концу курса учащиеся будут: 

знать/понимать: 

особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; 

особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран. 

уметь: 

вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

участвовать в этикетном диалоге. 

Содержание курса 

Англо-говорящие страны  

Беседа о географическом положение англо-говорящих стран, их климатических 

особенностях, как все это влияет на популяцию населения и род занятий людей. Рассказ о 

каждой стране и ее столице, известных личностях и событиях.  

Практические занятия: подготовка презентации о стране изучаемого языка, круглые 

столы, семинары. 

Если я поеду за границу 
Основные понятия речевого общения и речевого этикета в устной и письменной форме; 

знакомство с грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

английского языка в сферах речевого этикета.  

Практические занятия: подготовка и проведение ролевой игры, игровые и творческие 

тренинги, словесно-лингвистические игры. 

Международная культура 
Расширение активной и пассивной лексики по темам; особенности путешествия по 

Британии; особенности национальной кухни и повседневной жизни британцев. 

Практические занятия: все виды диалогов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями), ролевая игра, дискуссии. 

Портрет англичанина 
Национальный состав населения Великобритании и характер; классовое сознание 

англичанина, социальная структура английского общества; досуг и ценности англичанина; 

портрет англичанина XXI века.  

Практические занятия: создание проекта, дискуссии, круглые столы, общение по 

интернету.  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Англо-говорящие страны  3 

2 Если я поеду за границу 14 

3 Международная культура 8 

4 Портрет англичанина 9 
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Программа работы волонтёрского отряда «Добровольцы»  

 Актуальность программы 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-

воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию образования. В период 

стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилия рекламы и 

подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 

жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. Именно поэтому появления новых форм вовлечения 

подростков в социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы. Волонтеры (от 

англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, 

как правило, с благотворительностью, милосердием. В России сегодня действует много 

молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа 

жизни. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Цель работы. 1. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни.  

3. Снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи посредством 

получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях волонтерского отряда.  

Задачи: 

1. Формирование навыков и умений противостоять негативным привычкам. 

2. Создание условий для пропаганды волонтерского движения. 

3. Развитие личных и социальных компетенций участников, необходимых в волонтерской 

деятельности, повышение социального статуса волонтера через средства массовой 

информации. 

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) 

6. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения в подростковой среде. 

Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни; 

7. Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по профилактическим программам. 

8. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через создание социально 

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы риска”. 

Работа волонтеров осуществляется по направлениям: 

1.«Нам жить и помнить!» - помощь ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам 

труда; ветеранам педагогического труда, детям войны, пожилым людям. 

2. «Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании. 

3. «За новые горизонты!» - участие в социальных акциях, создание и реализация 

социальных проектов, обучение волонтеров. 

 План работы волонтерского отряда 
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№ Мероприятие Срок Вид деятельности 

1 Подвижные перемены с 

обучающимися 1-4 классов 

В течение года наставничество 

2 Участие в акции «За здоровье и 

безопасность детей» 

В течение года Классные часы 

3 Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

Октябрь, 

декабрь, март 

Старшая вожатая 

4 Участие в акции 

«Международный 

день отказа от курения» 

Ноябрь Раздача листовок, 

конкурс газет 

5 Акция, посвященная 

проведению Всемирного Дня борьбы 

со СПИДом 

1 декабря Экспресс опрос 

старшеклассн

иков, интервью, 

газета 

6 День здоровья Апрель КТД, сценарий, 

подготовка, 

награждение 

7 Акция «Снежный десант» Декабрь - март Уборка снега 

8 Интерактивные классные часы 

«Будь здоров» 

Февраль Руководитель отряда 

9 Выставка агитационных плакатов 

«Сделай правильный выбор – 

выбери жизнь!»» 

Ноябрь Оформленная 

выставка в рекреации 

1

0 

Разработка и реализация 

малых проектов, акций в рамках 

данной 

работы в 5- 8 классах 

В течение года Разработки 

проектов, акций 

1

1 

Создание информационных 

листовок, буклетов, памяток по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социально опасных заболеваний в 

рамках данной работы 

В течение года Информацион

ные листовки, 

буклеты, памятки 

1

2 

Проведение классных часов с 

презентациями 

1 раз в 

четверть 

Информационные 

часы 

1

3 

Проведение анкетирования, 

диагностик 

Март - май Сравнительные 

данные 

1

4 

Подведение итогов Апрель-май Отчет на 

Совете 

старшеклассников 

1

5 

 Участие в городских акциях В течение года Новости на 

сайте школы 
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Программа работы детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Общее положение 

1.1. Военно-спортивный отряд "Юнармия" - детское, молодежное общественное 

объединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития и поддержки детской 

инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского 

костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения. 

1.3. Деятельность отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, Уставом ВПК и другими 

нормативными правовыми актами. 

Задачами отряда являются: 

2.1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству. 

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества. 

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.6. Развитие технических и военно – прикладных видов спорта. 

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

Основные направления деятельности отряда «Юнармии» 

3.1. Отряд осуществляет свою деятельность под руководством администрации 

образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие 

молодежи. 

3.2. Отряд определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет  

учебные программы. 

3.3. Отряд проводит военно - спортивные и юнармейские игры, соревнования, 

экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п. 

3.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 

мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними. 

3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. 

План работы 

№ Мероприятия Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев. сентябрь 

2 Соревнования по сдачи нормативов ГТО в течение 

года 

3 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. в течение 

года 

4 Экскурсии в Управление Пограничной части октябрь, 

май 
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5 Акция «Сохраним память» май 

6 Участие в торжественном шествии, посвящённом празднику 

Победы «Помним, гордимся!» 

май 

7 Участие в городских военно-спортивном соревновании "День 

призывника". 

сентябрь 

8 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК) 

октябрь-

апрель 

9 Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства). 

ноябрь 

1

0 

Проведение уроков мужества с привлечением участников 

боевых действий в «горячих точках» 

в течение 

года 

1

1 

Уроки Мужества, посвященные Дню Героя Отечества декабрь 

1

2 

Участия в городском месячнике оборонно-массовой 

спортивной работы. 

февраль 

1

3 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» февраль 

1

4 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» октябрь

, февраль, 

май 

1

5 

Уборка и благоустройство памятника «Братские могилы» сентяб

рь, апрель, 

май 
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Программа работы Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Задачи 

1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы в 

команде, формирования гражданина обновленного социума. 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, творческих объединений, кружков 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров РДШ для 

проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности. 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными 

организациями. 

5. Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ и 

включиться в единую информационную среду РДШ России для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности 

первичного отделения РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация здорового образа жизни 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

-формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

Формы проведения мероприятий: классные часы, дискуссионные клубы, диспуты, 

тренинги, творческие встречи, походы, проектная деятельность, спартакиады, эстафеты, 

квесты, подвижные, дидактические и спортивные игры 

Творческое развитие 

- стимулирование творческой активности школьников. 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание. 

-координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса. 

-контроль реализации творческого развития школьников. 

Формы проведения мероприятий: Система наставничества (ученики старших классов 

курируют учеников младший по вопросам учебной и внеучебной деятельности). 

КВН, «День-наоборот», «Неделя культуры», «Неделя Психологии», «День 

пожилого человека». Организация детских олимпиад (задания для которых 

разрабатывают сами школьники). Выставки (фестивали) творческих работ и проектов 

школьников. 

Организация праздников: рождественского базара, масленичных гуляний, Дня победы, 

Женского дня, Дня защитника отечества. Организация событий, связанных с традициями 

образовательного учреждения: День знаний, Новогодний бал, Последний звонок, Выпускной. 
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Организация творческих конкурсов: «Х-фактор», 

«Минута славы», «Голос», «Мисс и мистер». Проекты творческих лабораторий – 

школьных СМИ. Мастер-классы. 

Популяризация профессий: 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий. 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о 

карьере и основных закономерностях профессионального развития. 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности: 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия; 

-способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям; 

-способности к самоорганизации и самообразованию. 

Мероприятия должны отличаться от профориентации, проводимой в школах. Здесь 

мероприятия должны быть нацелены больше на расширение кругозора в профессиях, 

заинтересованность учащихся малознакомыми профессиями, также с приглашенными гостями. 

Форма проведения мероприятий: Интерактивная игра «Суд» (где будут освящены все 

профессии в этой сфере (судья, прокурор, адвокат и т.д., и будет возможность учащимся самим 

поучаствовать и принять на себя роль одной из профессий). Интерактивная игра «Что? Где? 

Когда?», в которой могут освещаться особенности той или иной профессии, требования к ней, 

условия трудовой деятельности. Игра «Поле чудес». Образовательное мероприятие «Мой 

значимый взрослый (мама, папа, дедушка, бабушка или кто-то другой) по профессии». 

Сочинение-конкурс на тему «Моя будущая профессия – это. ............................... » (образ, 

качества, профессиональный портрет) 

Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках 

работы поисковых отрядов. 

Формы проведения мероприятий: Военно-патриотические игры «Зарница», «Юные 

защитники Отечества», «Наследники Победы», дать новое развитее движениям «Юнармия». 

Также школьникам будут интересны «Школа разведчика- следопыта», Уроки мужества, музей 

боевой славы, конкурсы («Юный стрелок», «Юный медик», «Строя и песни»), викторины («Моё 

Отечество», «Великие полководцы»), соревнования «Школа безопасности», спортивные 

соревнования и состязание по военно- прикладным видам спорта. 

Направление «Информационно-медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы 
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информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно- 

медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами; 

- организация круглых столов с приглашенными гостями из СМИ.
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Программа работы научного общества учащихся 

«Эрудит» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, способствующую 

развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно стать обществом для 

получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, традиций, здорового 

образа жизни. 

1.Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, приобретение знаний: 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и социальных групп; 

о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

о современных СМИ, пропаганде и идеологических войнах; 

о международном экологическом движении; 

о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2.Результаты второго уровня – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Школьник может приобрести: 

опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников истории и культуры; 

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

опыт волонтерской деятельности; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 Содержание 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой

 школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп.

 Знакомство с научными руководителями и выбор 

консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы 

исследовательской работы. 
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те

м. 

Тема 2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских 

 

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания.
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Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в исследовательской работе. 

Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических данных. 

Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная статья, 

тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких или 

развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 

иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся. 

Разработка программы конференции. 

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Принципы работы с большим объёмом информации. Презентация 

результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. Критерии 

оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового доклада. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение в исследовательскую деятельность 4 

2 Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных 

исследовательских тем 

10 

3 Конференция научного общества учащихся 4 

 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Общие положение 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) МБОУ 

«СОШ №13» строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа направлена на: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Направления Задачи Формы работы 

1. Отношения 

обучающихся к 

- воспитание 

патриотизма, 

День Призывника; 

Работа отряда 
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России чувства гордости за свой «Юнармия»; 
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как к 

Родине 

(Отечеству) 

край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов Российской 

Федерации, ответственности 

за будущее России, уважения 

к своему народу, народам 

России, уважения 

государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- готовности к 

защите интересов 

Отечества. 

- развитие у 

подрастающего поколения 

уважения к историческим 

символам и памятникам 

Отечества 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература», 

«Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

современных 

общественнополитических 

процессах, происходящих в 

России и мире 

- этнические 

культурные традиции и 

народное творчество; 

- уникальное 

российское культурное 

наследие (литературное, 

музыкальное, 

художественное, 

театральное и 

кинематографическое); 

- детская литература 

(приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

Уроки мужества: «У 

войны не женское лицо», 

«Дети войны» и др.; 

Тематические классные 

часы, беседы; 

Вахта Памяти; 

Патриотические акции 
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 - воспитание 

уважения к культуре, 

языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской Федерации 

- взаимодействие с 

библиотеками, приобщение 

к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий; 

- обеспечение 

доступности музейной и 

театральной культуры для 

детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

 

2. Отношения 

обучающихся с 

окружающими людьми 

(включает подготовку к 

общению со 

сверстниками, 

старшими и младшими) 

- толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- способностей к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на 

признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего 

осознание 

Встречи с Ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла; 

Посещение воинских 

частей, музеев; 

Акции: «Сохраним 

память», «Милосердия»; 

Весенняя неделя Добра; 

Концерты, праздники, часы 

общения, посвящённые 

правовой патриотической 

теме. 
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 своего места в 

поликультурном мире; 

- выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств 

(чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- развитие 

культуры 

межнационального 

общения; 

- развитие в детской 

среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной 

солидарности. 

 

3. Отношения 

обучающихся к семье и 

родителям (включает 

подготовку личности к 

семейной жизни) 

- уважительного 

отношения к родителям, 

готовности понять их 

позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с 

родителями и членами семьи 

в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, 

распределения семейных 

обязанностей; 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению 

семьи на основе 

осознанного принятия 

Тематические 

мероприятия: День Матери, 8 

Марта, 23 февраля, День 

семьи; Тематические 

классные часы; 

Тематические беседы; 

Совместные мероприятия с 

родителями; 

Совместная трудовая 

деятельность; Организация 

лекций и семинаров для 

родителей; Часы общения 
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 ценностей семейной 

жизни. Для воспитания, 

социализации и духовно- 

нравственного развития в 

сфере отношений с 

окружающими людьми и в 

семье используются: 

добровольческая, 

коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности; 

– дискуссионные 

формы, просмотр и 

обсуждение актуальных 

фильмов, театральных 

спектаклей, разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления 

нравственного выбора и 

иные разновидности 

занятий; 

потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и 

родная литература» и 

«Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с 

окружающими людьми 

 

4. Отношения 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

(включает подготовку 

личности к 

общественной жизни) 

- формирование 

российской гражданской 

идентичности, гражданской 

позиции активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

данной области 

осуществляются: 

- в рамках 

общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других 

видов деятельности; 

- в следующих формах 

занятий: деловые игры, 
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 принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие правовой и 

политической культуры 

детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской 

среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- формирование 

установок личности, 

позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям. 

Формирование 

антикоррупционного 

имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

 – с использованием 

потенциала учебных 

предметов предметной 

области 

«Общественные науки», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому 

обществу. 

Формы работы: 

Классные часы; 

Тематические беседы «Я 

гражданин России» 

Единые уроки; Месячник 

правового воспитания; 

Выпуск информационных 

бюллетеней; 

Конкурс рисунков, 

сочинений, роликов, 

викторин «Конституция 

РФ» 

Акции; 

Оформление 

школьных стендов; 

Викторины; 

Проведение 

олимпиад по 

обществознанию. 
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 мировоззрения.  

5. Отношения - воспитание здоровой, Для осуществления 

обучающихся к себе, счастливой, свободной воспитания, 

социализации и 

своему здоровью, к личности, формирование духовно-нравственного 

познанию себя, способности ставить 

цели и 

развития в сфере 

отношения 

самоопределению и строить жизненные 

планы; 

обучающихся к себе, 

своему 

самосовершенствова

нию 

- реализацию здоровью, познанию 

себя, 

(включает 

подготовку к 

обучающимися практик для обеспечения 

непрерывному саморазвития и самоопределения, 

образованию в 

рамках 

самовоспитания в самосовершенствования 

осуществления соответствии с используются: 

жизненных планов) общечеловеческими - проектная 

 ценностями и идеалами (индивидуальные и 

 гражданского общества; коллективные проекты), 

 - формирование 

позитивных 

учебно-познавательная, 

 жизненных ориентиров и рефлексивно-оценочная, 

 планов; коммуникативная, 

 - формирование у физкультурно- 

 обучающихся 

готовности и 

оздоровительная и 

другие 

 способности к виды деятельности; 

 самостоятельной, - индивидуальные 

проекты 

 творческой и 

ответственной 

самосовершенствования, 

 деятельности; читательские 

конференции, 

 - формирование у дискуссии, 

 обучающихся 

готовности и 

просветительские 

беседы, 

 способности к 

образованию, 

встречи с экспертами 

 в том числе (психологами, врачами, 

 самообразованию, на людьми, получившими 

 протяжении всей жизни; общественное 

признание); 

 - сознательное 

отношение к 

- массовые общественно- 

 непрерывному 

образованию 

спортивные мероприятия 

и 

 как условию успешной привлечение к участию в 

 профессиональной и них детей; 

 общественной - потенциал учебных 
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деятельности; 

 - формирование у предметов предметных 

 подрастающего 

поколения 

областей «Русский язык 

и 

 ответственного 

отношения к 

литература», «Родной 

язык 

 своему здоровью и и родная литература», 

 потребности в здоровом «Общественные науки», 

 образе жизни, 

физическом 

«Физическая культура, 

 самосовершенствовании, экология и основы 

 занятиях спортивно- безопасности 

 оздоровительной жизнедеятельности», 

 деятельностью; обеспечивающих 

 - развитие культуры ориентацию 

обучающихся в 
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 безопасной сфере отношения 

Человека к 

жизнедеятельности, себе, к своему здоровью, 

к 

профилактику познанию себя. 

наркотической и Формы работы: 

алкогольной 

зависимости, 

КТД «От 

табакокурения и других профессионального 

вредных привычек; самоопределения 

- формирование 

бережного, 

профессиональному 

успеху» 

ответственного и Классный час «Путь к 

компетентного 

отношения к 

успеху» 

физическому и Занятия –практикумы; 

психологическому 

здоровью 

Тестирование, 

– как собственному, так 

и 

анкетирование; 

других людей; Встреча с интересными 

- умение оказывать 

первую 

людьми. 

помощь; развитие 

культуры 

 

здорового питания;  

- содействие в 

осознанной 

 

выработке собственной  

позиции по отношению к  

общественно-

политическим 

 

событиям прошлого и  

настоящего на основе  

осознания и осмысления  

истории, духовных  

ценностей и достижений  

нашей страны.  

6. Отношения - формирование Для реализации задач 

обучающихся к мировоззрения, воспитания, 

социализации и 

окружающему миру, 

к 

соответствующего духовно-нравственного 

живой природе, современному уровню развития в сфере 

отношения 

художественной развития науки; к окружающему миру, 

культуре (включает - развитие у 

обучающихся 

живой природе, 

формирование у экологической культуры, художественной 
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культуре 

обучающихся 

научного 

бережного отношения к используются: 

мировоззрения) родной земле, 

природным 

- художественно- 

 богатствам России и 

мира, 

эстетическая (в том 

числе 

 понимание влияния продуктивная), научно- 

 социально-

экономических 

исследовательская, 

 процессов на состояние проектная, 

 природной и социальной природоохранная, 

 среды; коммуникативная и 

другие 

 - воспитание чувства виды деятельности; 

 ответственности за - экскурсии в музеи, на 

 состояние природных выставки, экологические 
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 ресурсов, формирование акции, другие формы 

умений и навыков занятий; – потенциал 

разумного учебных предметов 

природопользования, предметных областей 

нетерпимого отношения 

к 

«Общественные науки», 

действиям, приносящим «Физическая культура, 

вред экологии; экология и основы 

- приобретение опыта безопасности 

эколого-направленной жизнедеятельности», 

деятельности; «Естественные науки», 

- воспитание 

эстетического 

«Русский язык и 

отношения к миру, 

включая 

литература», «Родной 

язык 

эстетику быта, научного 

и 

и родная литература» и 

технического творчества, «Иностранные языки», 

спорта, общественных обеспечивающий 

отношений. ориентацию 

обучающихся в 
 сфере отношения к 

 окружающему миру, 

живой 
 природе, 

художественной 
 культуре. 

 Формы работы: 

 Трудовые десанты; 

 Проектная деятельность; 

  

 Акции «Неделя добра»; 

 Творческие конкурсы, 

 фестивали. 

7. Трудовых и - осознанный выбор Для воспитания, 

социально- будущей профессии и социализации и духовно- 

экономических возможностей 

реализации 

нравственного развития 

в 

отношений 

(включает 

собственных жизненных сфере трудовых и 

подготовку личности 

к 

планов; социально-

экономических 

трудовой 

деятельности). 

- формирование 

отношения 

отношений 

используются: 
 к профессиональной - познавательная, 

игровая, 

 деятельности как предметно-практическая, 

 возможности участия в коммуникативная и 

другие 
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 решении личных, виды деятельности; 

 общественных, - формы занятий: 

 государственных, профориентационное 

 общенациональных тестирование и 

 проблем; консультирование, 

 - воспитание у детей экскурсии на 

производство, 

 уважения к труду и 

людям 

встречи с 

представителями 

 труда, трудовым различных профессий, 

 достижениям; работниками и 
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 - формирование у 

детей умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, 

ответственно и творчески 

относиться к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

предпринимателями, 

формирование 

информационных банков с 

использованием 

интерактивных форм, 

имитационных моделей, 

социальных тренажеров, 

деловых игр; 

- потенциал учебных 

предметов предметной 

области «Общественные 

науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений. 

Формы работы: 

Экскурсии на предприятия, 

на рабочие места; 

Встреча с 

интересными людьми, с 

представителями семейных 

династий; Ярмарка 

профессий; 

Мое профессиональное 

самоопределение». 
 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 в процессе урочной и внеурочной деятельности;

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.),

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
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 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

2.3.4. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей (пример Детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников»)

Мероприятия 

№ Мероприятие Сро

ки 

Ответственные 

1 Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сент

ябрь 

Совет актива 

РДШ 

2 Акция «Молоды душой» октя

брь 

Совет актива 

РДШ 

3 Фестиваль « Мы за спорт, мы за ГТО» нояб

рь 

Совет актива 

РДШ 

4 Уроки Мужества. День Героев Отечества дека

брь 

Совет актива 

РДШ 

5 Лидер Российского движения школьников -2023 янва

рь 

Совет актива 

РДШ 

6 Акция День вывода войск из Афганистана февр

аль 

Совет актива 

РДШ 

7 Флешмоб «День присоединения Крыма к 

России» 

март Совет актива 

РДШ 

8 Всероссийская акция «Георгиевская лента» апре

ль 

Совет актива 

РДШ 

9 Окружное мероприятие Итоги года РДШ май Совет актива 

РДШ 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

(Совет актива школы, участие в Управляющем совете школы);

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении (работа волонтерского 

отряда «Добровольцы»).

Мероприятия: 

№ Мероприятие Срок

и 

Ответственные 

1 Тематическая неделя 

«Добровольцы 

объединяйтесь!» 

сентя

брь 

Волонтерский отряд 

«Добровольцы» 
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2 Интеллектуальная игра «Одиссея 

разума» 

октяб

рь 

Лидеры направления 

личностное 

развитие 

3 Уроки толерантности нояб

рь 

Лидеры направления 

гражданская 

активность 

4 Правовые уроки. День 

Конституции 

РФ 

декаб

рь 

Лидеры направления 

гражданская 

активность 

5 Уроки по профориентации. 

Встреча с 

интересными людьми 

янва

рь 

Лидеры направления 

личностное 

развитие 

6 Вручение приписных свидетельств февр

аль 

Лидеры направления военно- 

патриотического 

7 От значка ГТО к Олимпийской 

медали 

март Лидеры направления 

личностное 
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   развитие 

8 Акция «Сохраним память» апре

ль 

Лидеры направления 

гражданская 

активность 

9 Литературно-музыкальная 

композиция 

«От героев былых времен» 

май Лидеры направления 

гражданская 

активность 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ: 

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.);

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций;

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах;

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;

 сотрудничество со школьными и городскими СМИ;

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);

 участие в работе клубов по интересам;

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении;
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 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;

 участие в проектах образовательных и общественных организаций.

 

2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: 

Модель традиционного содружества  

формы работы: 

 совместные мероприятия; 

 организация экскурсий; 

 проведение Уроков Мужества; 

 работа отряда ЮДП; 

парадигмы взаимовыгодного партнерства (работа с родителями обучающихся) 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно- 

образовател

ьное направление 

Информационно- 

образовательное 

направление 

Взаи

модействи

е с 

учреждени

ями 

здравоохране

ния 

Городская детская 

библиотека (проведение 

совместных мероприятий 

участие в городских 

мероприятиях, диспутах, 

обучение); 

Цент творчества 

детей и молодежи 

(организация совместной 

деятельности по 

эстетическому 

воспитанию); 

Городской 

выставочный зал (посещение 

выставочных экспозиций, 

участие в выставках). 

МО МВД России 

«Славгородский» (курирование 

профильного класса «Школа резерва 

кадров МВД») 

Вузы и Сузы (работа по 

профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, 

руководство практикой студентов, 

организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед 

инспекторами с учащимися, встречи с 

родителями на родительских 

собраниях, проведение акций); Центр 

занятости населения (трудоустройство 

несовершеннолетних в летнее 

время. 

Пограничное управление ФСБ РФ 

(проведение мероприятий) 

Славгородский городской суд 

(проведение мероприятий правовой и 

профориентационной направленности) 

ЦРБ 

(профилактически

е медосмотры, 

мероприятия по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ). 

 

2.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации: 

 Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 
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 Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

 Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

(используются возможности БИЦ): 

 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов 

об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

1. Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 
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Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; 

 знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

 спартакиада, 

 спортивная эстафета, 

 спортивный праздник. 

3. Методы профилактической работы предусматривают: 

 определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), 

 разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

4. Методы просветительской и методической работы 

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Формы работы: 

 лекции, 

 беседы, 

 диспуты, 

 выступления в средствах массовой информации, 

 передвижные выставки 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 



283 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

 эксперта результатов деятельности образовательной организации 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формы работы: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации (Управляющий совет, Совет 

родительской общественности) 

 участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

 использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

индивидуального запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотъемлемости 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
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 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, 

 ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся: 
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 уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; 

 уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; 

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; 

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности 

и др. к организации мероприятий; 

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; 

 уровень дифференциации работы, исходя из социально психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; 

 периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результатов 

Методики 

Сформированн

ость 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная 

активность учащихся. 

Сформированность учебной 

деятельности 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. Методики 

изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка (Ясюкова 

Л.А., Перслени А.В., 

Фотекова Т.) Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированно

сть 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. Знание этикета 

поведения 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей 

(Александровская). 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированн

ость нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность личности. 

Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». Методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы». Методики «Акт 

добровольцев», 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора». Метод 

ранжирования 

Сформированн

ость физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость физических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая 

грамотность учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний; отсутствие 

правонарушений 

Статистическая 

информация 
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Пропаганда ЗОЖ Отношение 

ученика к собственному 

здоровью 

Индекс отношения к 

здоровью (по методике В. 

Ясвина, С. Дерябо) 

Сформированност

ь 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Педагогическое 

наблюдение 
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эстетического 

потенциала. 

Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время 

(сводная таблица) 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к 

обществу, 

труду, природе, эстетический 

вкус, отношение к себе 

Методика Капустина 

Н.П. 

Результативност

ь работы Совета 

актива школы 

Эффективность 

деятельности Совета актива, 

объединений, коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, 

решаемых 

самостоятельно детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика 

уровня творческой 

активности учащихся» 

Сформирова

нная социальная 

ответственность 

подростков 

Проявление активного 

участия в социально значимых 

проектах и акциях. Проявление 

инициативы; Ответственное 

отношение к 

собственной 

учебной деятельности 

Анкетирование 

«Ответственное 

поведение» (Шапошников 

А.В.) 

Оценка 

микроклимата в школе 

Характер отношений 

между участниками учебно - 

воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. Участие 

детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях. Нравственные 

ценности. Создание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Анкетирование 

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков (родителей) 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Сформированн

ость общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально 

психологических отношений в 

коллективе. Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности. 

Анкетирование 

«Изучения удовлетворенности 

учащихся (родителей) 

школьной жизнью» 

Удовлетворен

ность учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в 

школе. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

Анкетирование 

«Изучения удовлетворенности 

учащихся 

(родителей) 

школьной жизнью» 

Интеграция 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной 

активности учащихся. Наличие 

высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора окончания 

школы. 

Имидж школы учащихся. 

Самореализация в разных видах 

Анализ 

результативности участия 

во внеклассной работе. 
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творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1.Учебный 

план среднего общего образования 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 Устава МБОУ «СОШ №13»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №13»; 

 программы развития МБОУ «СОШ №13» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной, которая определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение и 

части формируемой участниками образовательных отношений, которая включает в себя как 

часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности обучающихся. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальная работа над проектом, отражающим 

движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Результаты 

выполнения такого проекта отражают сформированность предметных знаний и УУД. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, с 

целью усиления предметных областей обязательной части, формирования познавательного 

интереса обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 классе – 

нормативный срок освоения образовательных программ. Обучение учащихся 10 – 11 классов 

осуществляется по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для 10 

классов составляет 35 учебных недель, для 11 класса – 34. Продолжительность урока составляет 

40 минут. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и годовая. 
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Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), 

осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия; 

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. 

Индивидуальный проект – обязательно входит в учебные планы профилей. 

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся, 

выполняется обучающимся 10-х классов в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного проекта. 

Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

а) универсальный профиль (углубленное изучение математики и русского языка) 

Предме

тная область 

Учебный предмет Уров

ень 

изучения 

предмета 

Количе

ство часов 10 

класса 

Количе

ство часов 11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б* 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б  1  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 3 3 

Обществе

нные науки 

История Б* 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Математ

ика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У* 6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 1  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б* 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 1 

Индивидуальный проект Э* 1  1 

Итого   32 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 5 6 

Итого часов   37 37 
 

б) социально-гуманитарный, правовой (углубленное изучение истории, права) 
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Предме

тная область 

Учебный предмет Уров

ень 

изучения 

предмета 

Количе

ство часов 10 

Количе

ство часов 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У* 3 3 

Литература Б* 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б  1  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 3 3 

Обществе

нные науки 

История У 4 4 

Право У 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Математ

ика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б* 4,5 4,5 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 1  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б* 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 1 

Индивидуальный проект Э* 1  1 

Итого   34,5 33,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 2,5 3,5 

Итого часов   37 37 
* Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №13» является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. Нормативную базу 

Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устав МБОУ «СОШ №13»; 

- Лицензия. 

1. Начало учебного года: 

- 1 сентября 
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Окончание учебного года: 

Не позднее 31 мая 11 

класс – 25 мая 

Продолжительность учебного года 

10 классы – до 35 недель 

11 класс – 34 недели 

Продолжительность обучения по четвертям: 

I четверть - сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени 

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени 

III четверть - январь, февраль, март за исключением каникулярного времени 

IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени 

Продолжительность каникул 

Осенние, зимние, весенние каникулы продолжительностью не менее 30 календарных 
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дней. 

Четверт

ь 

Продолжительность Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном учебном 

графике на текущий учебный год 1 

четверть 

Не менее 7 учебных 

недель 

2 

четверть 

Не менее 7 учебных 

недель 

3 

четверть 

Не менее 10 учебных 

недель 

4 

четверть 

Не менее 7 учебных 

недель 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенни

е 

Не менее 30 дней Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном учебном 

графике на текущий учебный год Зимние 

Весенн

ие 

Летние Не менее 8 недель 

 

График проведения внеурочной деятельности 

Смена Промежуток времени 

1 смена с 15-00 

 
Продолжительность уроков - 40 минут 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя полугодия, не позднее 

последних двух дней в полугодии, года. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

План Внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №13»обеспечивает введение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи». 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников 10-11 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
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видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом; 

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС и создается в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5.Научное общество учащихся; 

6.Олимпиады; 

7.Соревнования; 

8.Конкурсы; 

9.Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования. 

Внеурочная деятельность направлена на становление личностных характеристик 

выпускника, на достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, гражданско-нравственное, проектно-исследовательская деятельность, 

художественно-эстетическая творческая деятельность. 
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Ожидаемые результаты: 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия; 

- 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. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1 Центр творчества детей и молодежи Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки Совместные концерты, 

выступления учащихся. 

Социальное 

проектирование Ученическое 

самоуправление 

2 ДЮСШ Занятия обучающихся в 

спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

Занятия Юноармейского отряда 

3 Библиотеки города Информационное сопровождение 

учебного процесса 

Встречи-беседы со 

знаменитостями Обучение 

4 Городской краеведческий музей Обучение обучающихся 

Участие в художественных 

выставках Смотр-конкурсы, фестивали 

Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

Достопримечательности города 
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5 Производственные 

предприятия и учреждения 

профессионального 

образования города, вузы 

Учебные и познавательные 

экскурсии Профориентационная 

работа 

Конкурсы, конференции, олимпиады 

6 Городской дом культуры Посещение спектаклей, концертов 

7 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав 

Комитет образования администрации 

города Славгорода 

Центр занятости 

населения ГИБДД 

МЧС 

Центральная районная больница 

сотрудничество в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения, акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы; 

совместная профилактическая работа 

в рамках профилактической работы по 

правонарушениям участие команды школы в 

конкурсных мероприятиях, 

посещение пожарной части 
 

План внеурочной деятельности 

Направление Форма Название курса Количество часов 

в неделю 

10 

класс 
1 

11 

класс 

 

Гражданско- 

нравственное 

классный 

час 

Разговоры о важном 1 1 

кружок Путешествие по 

Великобритании 

  

кружок Правоведение 1  

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

индивидуа

льный проект 

 1 1 

 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №13» г. Славгорода педагогическими, руководящими 

и иными работниками. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации работников 
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Руководител

ь 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовател

ьную 

деятельность. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместител

ь руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает 

учебно-методическую 

документацию. 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 
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  предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Социал

ьный педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

учащихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель, 

осуществляющий 

логопедическую и 

дефектологическую 

работу с детьми ОВЗ 

и детьми 

инвалидами 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно - 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Бухгалтер Выполняет работу по Бухгалтер II категории: высшее 
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 ведению 

бухгалтерского учета 

имущества, обязательств 

и хозяйственных 

операций 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное(экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 

3 лет. 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

В школы созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников с учетом прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального закона от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны 

получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории один раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №13» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В МБОУ «СОШ №13» создаются условия для оказания постоянной научно- 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по 

вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. Реализуется график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — 

профессиональная готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В школе созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, методической 

и информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП ООО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. В Школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

—обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

—обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

—обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность; 

—отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет по образованию. Задание Учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Формирование муниципального 

задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном 

(соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год 

и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение 

муниципального задания Учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Нормативное подушевое финансирование определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы: 

• фонд оплаты труда Школы; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 



303 
 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 

70,74% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

Порядком установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ работникам 

МБОУ «СОШ №13». В Порядке установления стимулирующих выплат за качество 

выполняемых работ работникам определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается экспертный совет. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта. В соответствии с требованиями 

ФГОС в школе оборудованы: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников (24 кабинетов оборудованы мультимедийными системами, принтерами, 

телевизорами, электронными микроскопами, 1 мобильный компьютерный класс (10 

ноутбуков)), в каждом кабинете имеется выход в Интернет, работает электронная почта ; 

кабинеты музыки и иностранных языков оборудованы компьютерами, телевизорами, 

принтерами, музыкальными центрами); 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• библиотека с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда;  

• актовым залом (мультимедийная система); 

•спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
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• медицинский и процедурный кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• служебные помещения для техперсонала; 

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной. 

Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно- образовательной 

средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Алтайского края; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

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, а также дистанционное взаимодействие МБОУ 

«СОШ №13» 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; 

— использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей 

в цифровую среду; 
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— создания и использования диаграмм различных видов; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

— 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; 

— 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, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических материалов; 

— 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Учебно – методические и контрольно – оценочные материалы, используемые 

при реализации образовательных программ среднего общего образования  
 

К

ласс 

Пре

дмет 

Программа Методически

е пособия 

Контрольн

о-оценочные 

материалы 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

1

0  

Русс

кий язык 

(профильн

ый 

уровень) 

Программа к 

линии УМК 

В.В.Бабайцевой. 

Русский язык 

углубленный 

уровень 10-11 

классы. Москва 

«Дрофа», 2017. 

Бабайцева 

В.В. Методическое 

пособие к учебнику 

Бабайцевой В.В. 

«Русский язык и 

литература: 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ 

В.В.Бабайцева.- М.: 

Дрофа, 2019. 

Методическ

ие рекомендации 

к учебнику 

Русский язык. 10-

11 классы для 

общеобразователь

ных учреждений 

филологического 

профиля.- 

В.В.Бабайцева.- 

Москва, «Дрофа», 

2007 

Русский язык 

и литература: 

Русский язык. 

Профильный 

уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ 

В.В.Бабайцева.- М.: 

Дрофа, 2020. 

1

1  

Русс

кий язык 

(профильн

ый 

уровень) 

Программа к 

линии УМК 

В.В.Бабайцевой. 

Русский язык 

углубленный 

уровень 10-11 

классы. Москва 

«Дрофа», 2017. 

Бабайцева 

В.В. Методическое 

пособие к учебнику 

Бабайцевой В.В. 

«Русский язык и 

литература: 

Русский язык. 

Углубленный 

Нарушевич 

А. Г. Русский 

язык. 

Тематические 

тренинги для 

подготовки к ЕГЭ. 

10-11 классы. 

Учебник. 

Русский язык. 

Бабайцева В. В. 10-

11 классы. 

Профильный 

уровень. 

Издательство 

«ДРОФА», 2018 г. 
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уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ 

В.В.Бабайцева.- М.: 

Дрофа, 2015. 

1

0  

Лите

ратура 

(базовый 

уровень) 

Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной5-11 

классы (базовый 

уровень). 10-11 

классы (базовый 

уровень). 

Егорова Н.В., 

Золотарёва И.В., 

Михайлова Т.И. 

Поурочные 

разработки по 

литературе, 10 кл, 

М.:ВАКО, 2016 г. 

Беляева 

Н.В. Литература. 

10-11 класс. 

Проверочные 

работы.- М. 

Просвещение, 

2010. 

 

Литература. 

10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и профил. 

Уровни. В 2 ч./ 

Ю.В.Лебедев.- М. 

Просвещение, 2013. 

1

1 

Лите

ратура 

(базовый и 

профильн

ый 

уровень) 

Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной5-11 

классы (базовый 

уровень).  

10-11 классы 

(базовый уровень). 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова. 

Литература. 10 

класс. Поурочные 

разработки. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Ю.В.Лебеде

в, А.Н.Романова. 

Литература. 

Практикум.10 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

Михайлов 

О.Н., Шайтанов И. 

О.. Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., и 

др./Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература в двух 

частях 

«Просвещение», 

2014 г. (базовый и 

профильный 

уровень) 

1

0 

Англ

ийский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

английского 

языка«RainbowEngl

ish» авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой 10-

11 классы, Дрофа 

2017 

Книга для 

учителя к учебнику 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

Дрофа 2018 

Книга для 

учителя к 

учебнику 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

Дрофа 2018 

Учебник 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

2018 г. «ДРОФА» 

1

1 

Англ

ийский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

английского 

языка«RainbowEngl

ish» авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой 10-

11 классы, Дрофа 

2017 

Книга для 

учителя к учебнику 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

Дрофа 2019 

 

Книга для 

учителя к 

учебнику 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

Дрофа 2018 

Учебник 

английского языка 

«RainbowEnglish» 

авторов 

О.В.Афанасьевой, 

И.В Михеевой, 

2019 г. «ДРОФА» 
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1

0-11 

Алге

бра 

(базовый и 

профильн

ый 

уровень) 

Рабочая 

программа к линии 

учебников Ш. А. 

Алимова, Ю. М. 

Колягина, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Федорова; в 

сборнике 

примерных 

программ «Алгебра 

и начала анализа 

10-11 класс 

общеобразовательн

ых учреждений. / 

Сост. Т. А. 

Бурмистрова- М. 

Просвещение. 

2019г. 

 

Н.Е 

Федорова, 

М.ВТкачева 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10-11 кл 

Методические 

рекомендации 10-

11 классы,  

М.: 

Просвещение- 2017 

г. 

Н.Е 

Федорова, 

М.ВТкачева 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10-11 кл 

Методические 

рекомендации 10-

11 классы,  

М.: 

Просвещение- 

2011 г. 

Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин,, 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Ткачева, 

М.И.Шабунин, 

Н.Е.Федорова 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,10-11 кл 

,базовый и 

углубленный 

уровни, 

М.:Просвещение- 

2019 г.М. В. 

Ткачева 

Дидактически

й материал 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа.базовый и 

углубленный 

уровни.10 кл. 

М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова. –

М.Просвещение.20

19 

1

0 -11  

Геом

етрия 

(базовый и 

профильн

ый 

уровень) 

Рабочая 

программа к 

учебнику 

«Геометрия. 10-11 

классы».Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. Б. 

Кадомцева в 

«Сборник 

примерных 

программ для 

общеобразовательн

ых учреждений». 

Составитель ТА 

Бурмистрова- М. 

Просвещение. 

2019г. 

С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов 

Поурочные 

разработки 10-11 кл  

М 

Просвещение 2017 

М.А.Иченск

ая.Геометрия 

.Контрольные 

работы 10-11 

класс, базовый 

уровень  

М.: 

Просвещение- 

2019 г. 

М.А.Иченск

ая. 

Геометрия 

Самостоятельные 

работы 10 класс, 

базовый уровень  

М.: 

Просвещение- 

2019 г. 

Л.С.Атанасян

, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11кл, 

базовый и 

углубленный 

уровни М.: 

Просвещение- 2019 

г. 

Б.Г.Зив 

Дилактические 

материалы по 

геометрии. М.: 

Просвещение- 2019 

г. 

1

0 

Инф

орматика 

(базо

вый 

уровень) 

Информатика

.Примерная рабочая 

программа 10-11 кл. 

Базовый уровень. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2016 г. 

М.С.Цветкова

, И. Ю. 

Хлобыстова. 

Информатика 10-11 

классы. 

Методическое 

пособие для 

учителя. М.Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2013 г. 

Практикум 

по информатике и 

информационным 

технологиям под 

ред. Семакина 

И.Г.10 кл. 

Информатика

. Базовый уровень: 

учебник 10 

класса/И.Г.Семакин

, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю.Шеина. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 г. 
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1

1 

Инф

орматика 

(базовый 

уровень 

Информатика

.Примерная рабочая 

программа 10-11 кл. 

Базовый уровень. 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2016 г. 

Информатика

. 10–11 классы. 

Базовый уровень : 

методическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. — 64 

с.: ил. 

Практикум 

по информатике и 

информационным 

технологиям под 

ред. Семакина 

И.Г.11 кл 

Информатика

. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 — 224 

с. 

1

0  

Общ

ествознани

е (базовый 

уровень) 

Программа по 

обществознанию. 

Примерные рабочие 

программы 10-11 

кл. Базовый 

уровень. А.Ю. 

Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, 

Е.Л.Рутковская. 

М.Просвещение, 

2019 г. 

Обществозна

ние 10 класс. 

Поурочные 

разработки. Л.Н. 

Боголюбов и др. 

М.:Просвещение, 

2020 г. 

Обществоз

нание 10 

кл.О.А.Котова. 

Тетрадь-

тренажёр. 

М.:Просвещение, 

2018 г. 

Обществозна

ние 10 кл. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый уровень 

под ред. Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. 

Лазебниковой. 

М.:Просвещение, 

2019 г. 

1

1  

Общ

ествознани

е (базовый 

уровень) 

Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова) 

«Обществознание». 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 6 - 

11 классы (базовый 

уровень)  

Л. Н. 

Боголюбов и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс 

 

Котова 

О.А., Лискова 

Т.Е 

Обществознание. 

11 класс. 

Тетрадь-

тренажер. 

Базовый 

уровень.  

Л. Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов Н. И. 

Городецкая, 

Обществознание.11 

класс, 2021 г. 

1

0  

Исто

рия 

всеобщая 

(базовый и 

углубленн

ый 

уровень) 

Программа и 

тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая 

история». 

Новейшая история. 

1914-начало 21 в. 

10-11 кл. Базовый и 

углубленный 

уровни. Автор-

составитель Л. А. 

Суворова, под ред. 

Л.С. Белоусова. М.: 

«Русское слово-

учебник», 2020.-80 

с. 

Программа и 

тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая 

история». 

Новейшая история. 

1914-начало 21 в. 

10-11 кл. Базовый и 

углубленный 

уровни. Автор-

составитель Л. А. 

Суворова, под ред. 

Л.С. Белоусова. М.: 

«Русское слово-

учебник», 2020.-80 

с. 

Программа 

и тематическое 

планирование 

курса «Всеобщая 

история». 

Новейшая 

история. 1914-

начало 21 в. 10-11 

кл. Базовый и 

углубленный 

уровни. Автор-

составитель Л. А. 

Суворова, под 

ред. Л.С. 

Белоусова. М.: 

«Русское слово-

учебник», 2020.-

80 с. 

Загладин 

Н.В., Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова 

С.П. История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

1914 –начало 21 в. 

(базовый и 

углубленный 

уровни), 2021 г. 

1

0 

Исто

рия России 

(базовый и 

профильн

ый 

уровень) 

Алексашкина 

Л.Н. Программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России. 

1914 г. — начало 

XXI в.» для 10 

класса 

Алексашкина 

Л.Н. Методическое 

пособие к учебнику 

В.А. Никонова, С.В. 

Девятова «История. 

История России. 

1914 г. — начало 

XXI в.» для 10 

 История. 

История России. 

1914 – начало XXI 

в.: учебник для 10 

класса 

общеобразовательн

ых организаций в 2-

х ч.- Ч. 1. 1914 - 



309 
 

общеобразовательн

ых организаций 

 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублённый 

уровни: в 2 ч.-М.: 

Русское слово, 2019 

1945, Ч.2 – 1945 – 

2020. –М.: Русское 

слово, 2018 

(базовый и 

углублённый 

уровни). Авторы – 

Никонов В.А., 

Девятов С.В./под 

ред.С.П. Карпова 

1

1 

Исто

рия России 

(базовый и 

профильн

ый 

уровень) 

Десятникова 

М.А. Примерная 

рабочая программа 

к учебнику 

«История. История 

России до 1914 

года. 

Повторительно-

обобщающий 

курс». 11 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. М.: 

«Русское слово-

учебник», 2018 г. 

Десятникова 

М.А. Методическое 

пособие к учебному 

изданию В.В. 

Кириллова, М.А. 

Бравиной 

«История. История 

России до 1914 

года. 

Повторительно-

обобщающий 

курс». 11 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. М.: 

«Русское слово-

учебник», 2018 г. 

 Кириллов 

В.В., Бравина М.А., 

под ред. Петрова 

Ю.А. История. 

История России до 

1914 года. 

Повторительно-

обобщающий курс 

 

1

0  

Прав

о (базовый 

и 

профильн

ый 

уровень)  

Программа 

курса «Право. 

Основы правовой 

культуры 10 - 11 

классы 

В.М. Сапогов 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры» 10 класс 

В.М. 

Сапогов 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры» 10 

класс 

Певцова, Е.А. 

Право: Основы 

правовой культуры: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни: В 2 ч..- 

М.:«Русское 

слово», 2018 г. 

1

1  

Прав

о (базовый 

и 

профильн

ый 

уровень 

Программа 

курса «Право. 

Основы правовой 

культуры 10 - 11 

классы 

В.М. Сапогов 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры» 11 класс 

В.М. 

Сапогов 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры» 11 

класс 

Певцова, Е.А. 

Право: Основы 

правовой культуры: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни: В 2 ч..- М.: 

«Русское слово», 

2018 г. 

1

0 

Биол

огия 

(базовый 

уровень) 

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Линия жизни». 10-

11 классы : учеб. 

пособие для 

Биология. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы:уч. пособие 

для общеобразоват. 

Организаций: 

базовый уровень/ В. 

Биология. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы:уч. 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: 

Биология. 10 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций: 

базовый уровень / 

(В. В. Пасечник и 

др.); под ред. В. В. 
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общеобразоват. 

организаций : 

базовый 

уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. 

Ефимова.- 

М.: 

Просвещение, 

2018.-64 с. -ISBN 

978-5-09-049857-9. 

В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. 

Ефимова; под ред. 

В. В. Пасечника. – 

М.: - Просвещение, 

2017 г.- 230 с.- 

(Линия жизни) 

базовый уровень/ 

В. В. Пасечник, Г. 

Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова; под ред. 

В. В. Пасечника. – 

М.: - 

Просвещение, 

2017 г.- 230 с.- 

(Линия жизни) 

Пасечника.-2-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2020. – 223 с. 

(Линия жизни) 

 

1

1 

Биол

огия 

(базовый 

уровень) 

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Линия жизни». 10-

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый 

уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. 

Ефимова.- 

М.: 

Просвещение, 2018. 

— 64 с. — ISBN 

978-5-09-049857-9. 

Биология. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы: уч. пособие 

для общеобразоват. 

Организаций: 

базовый уровень/ В. 

В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. 

Ефимова; под ред. 

В. В. Пасечника. – 

М.: - Просвещение, 

2017 г.- 230 с.- 

(Линия жизни) 

Биология. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы: уч. 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: 

базовый уровень/ 

В. В. Пасечник, Г. 

Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова; под ред. 

В. В. Пасечника. – 

М.: - 

Просвещение, 

2017 г.- 230 с.- 

(Линия жизни) 

Биология. 11 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций: 

базовый уровень / 

(В. В. Пасечник и 

др.); под ред. В. В. 

Пасечника, М.: 

Просвещение, 2021. 

 

1

0 

Физ

ика 

(базовый 

уровень) 

Программа 

А.В.Шаталиной. 

Физика. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс», 

Просвещение, 2017 

г. 

Методически

е материалы. А.Е. 

Марон, Е.А.Марон, 

Е. В. Иванова. - М.: 

Дрофа, 2012. 

В.А.Заботин

, В.Н. Комиссаров  

Физика. 

Контроль знаний, 

умений и 

навыковучащихся

10-11 классов 

(базовый и 

профильный 

уровни),-Москва, 

« Просвещение», 

2008 

Физика: учеб. 

для 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / 

Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, 

Н. Н. Сотский. - М.: 

Просвещение, 2021 

г. 

 

1

1 

Физ

ика 

(базовый 

уровень) 

«Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. Физика. 

10 - 11 классы» (М.: 

Просвещение ,2010 

Методически

е материалы. А.Е. 

Марон, Е.А.Марон, 

Е. В. Иванова. - М.: 

Дрофа, 2012. 

В.А.Заботин

, В.Н. Комиссаров  

Физика. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся10-11 

классов (базовый 

и профильный 

уровни),-Москва, 

«Просвещение», 

2008 

 

Физика: учеб. 

для 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / 

Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, 

Н. Н. Сотский.- М.: 

Просвещение, 

2008.» 

Дидактически

е материалы. А.Е. 

Марон, Е.А.Марон, 

Е. В. Иванова. - М.: 

Дрофа, 2012. 
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1

0 

Хим

ия 

(базовый 

уровень) 

Программы 

предметной линии 

учебников 

О.С.Габриеляна, 

И.Г.Остроумова, 

С.А.Сладкова.  

10-11 кл. 

Базовый уровень 

О.С.Габриеля

н, И.Г.Остроумов, 

И.В.Аксёнова. 

Химия  

10-11 класс. 

Базовый уровень. 

Методическое 

пособие 

Контрольны

е и проверочные 

работы. Химия 10-

11 класс. Базовый 

уровень. 

О.С.Габриелян, 

Г.Н.Берёзкин, 

А.А.Ушакова, 

Г.В.Майорова и 

др. 

Химия 10 

класс. Базовый 

уровень. 

О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. М: 

Просвещение, 2021 

г. 

 

 

1

1 

Хим

ия 

(базовый 

уровень) 

Программы 

предметной линии 

учебников 

О.С.Габриеляна, 

И.Г.Остроумова, 

С.А.Сладкова. 10-

11 кл.Базовый 

уровень 

О.С.Габриеля

н, И.Г.Остроумов, 

И.В.Аксёнова. 

Химия 10-11 класс. 

Базовый уровень. 

Методическое 

пособие 

Контрольны

е и проверочные 

работы. Химия 10-

11 класс. Базовый 

уровень. 

О.С.Габриелян, 

Г.Н.Берёзкин, 

А.А.Ушакова, 

Г.В.Майорова и 

др. 

Химия 11 

класс. Базовый 

уровень. 

О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. М: 

Просвещение, 2022 

г. 

 

1

0-11 

Геог

рафия 

(базовый 

уровень) 

Рабочая 

программа 

«География». В.П. 

Максаковского. 10-

11 классы. Базовый 

уровень, 2020 г. 

учебно-

методическое 

пособие 

В.П.Максаковский, 

Д.В.Заяц. 

География. 

Методические 

рекомендации, 

Просвещение, 2020 

г., 

методическое 

пособие 

«Экономическая и 

социальная 

география мира. 

В.П.Максаковский, 

Просвещение, 

2020г. 

учебно-

методическое 

пособие 

В.П.Максаковски

й, Д.В.Заяц. 

География. 

Методические 

рекомендации, 

Просвещение, 

2020 г., 

 

В. П. 

Максаковский. 

География 10-11 кл 

«Просвещение», 

2011 г. 

1

0 

 

 

Физ

ическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Рабочие 

программы 

В.И.Лях. 

Физическая 

культура. 

Предметная линия 

учебников 

В.И.Ляха, 

Просвещение, 2015 

г. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 10-

11классы. В.И. 

Лях.- М: 

Просвещение, 

2014г. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль 10 -

11классы. В.И. 

Лях.- М: 

Просвещение, 

2012г. 

 

Физическая 

культура. Учебник 

10-11 классы 

Базовый 

уровень./В.И. Лях, 

М: Просвещение, 

2019г. 

 

1

1 

 

 

 

Физ

ическая 

культура(б

азовый 

уровень)  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов. Авторы: 

доктор пед. наук 

В.И. Лях, кандидат 

пед. наук А.А. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 10-

11классы. В.И. 

Лях.- М: Про-

свещение, 2014г. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль 10 -

11классы. В.И. 

Лях.- М: 

Просвещение, 

2012г. 

 

Физическая 

культура. Учебник 

10-11 классы./В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; 

под общей 

редакцией В.И. 

Ляха.- М: 

Просвещение, 

2019г. 
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Зданевич.- М: 

Просвещение, 

2008г. 

 

1

0-11 

Осно

вы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

(базовый 

уровень) 

Программа 

под ред.Ким С.В., 

Горского 

В.А.»Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

». Базовый уровень 

10-11 

кл.М.:Вентана-

Граф,2020г. 

«Методическ

ие пособия». С.В. 

Ким. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

кл.М.:Вентана-

Граф, 2020 г. 

«Методичес

кие пособия». С.В. 

Ким. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 10-11 

кл.М.:Вентана-

Граф, 2020 г. 

Учебник Ким 

С.В., Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

М.:Вентана-Граф, 

2020 

1

0-11 

Астр

ономия 

(базовый 

уровень) 

Программа по 

астрономии 10, 11 

класс. В.М. 

Чаругин. М.: 

Просвещение. 2017 

г. 

Методическо

е пособие по 

астрономии под 

ред. Чаругина В.М.  

М:Просвещен

ие, 2017 г. 

Задачник по 

астрономии. А.С. 

Угольников. М.: 

Просвещение. 

2018 г. 

Тетрадь - 

практикум. В.М. 

Чаругин, Е.В. 

Кондакова. М.: 

Просвещение. 

2018 г. 

Учебник 

«Астрономия 10,11 

класс». В.М. 

Чаругин. М.: 

Просвещение. 2018 

г. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования 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. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 

с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

 

 3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприят

ия 

Сроки Ответственн

ый 

Планируем

ый 

результат 

Организацио

нно 

е 

инормативное 
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школы к введению ФГОС CОО 
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обеспечение 

введения ФГОС 

CОО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы 

школы с учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС CОО 

Постоянн

о 

Директор Нормативн

о- правовое 

сопровождение 

образовательног о 

процесса ФГОС 

CОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую 

щие 

деятельность 

школы 

Разработка 

годового 

календарного 

учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих 

программ 

внеурочных, 

курсов, 

дисциплин и 

модулей, 

положения об 

организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результато

в освоения 

ООП. 

Май - 

август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР и ВР, 

учителя- 

предметники 

Проектиров

ание пед. 

процесса школы 

с учетом 

требований 

ФГОС CОО и 

выявле

нных 

недочетов 

 Определен

ие программно- 

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год 

Апр

ель – май 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР 

Список 

ПМО 
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 Разработка 

учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований и 

социального 

запроса 

родителей 

Май - 

август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР 

Утвержде

нный учебный 

план 
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 обучающихс

я 

   

 Разработка 

и реализация 

моделей 

взаимодействия 

учреждения 

общего 

образования и 

дополнительног о 

образования 

детей, 

обеспечивающи х 

организацию 

внеуроч

ной 

деятельности 

Май - 

август 

ежегодно 

Директ

ор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательно 

й программы 

 Корректиро

вка основной 

образовательной 

программы 

По мере 

необходимос 

ти 

Директ

ор, 

заместители 

директора 

Скорректир

ован а основная 

образовательная 

программа 

 Организац

ия и проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений 

внесенных в 

образовательну 

ю программу 

По мере 

необходимос 

ти 

Директор Решение 

об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

 Разработка 

и реализация 

системы 

мониторинга 

образовательны х 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности 

Февр

аль - март 

ежегодно 

Зам.дирек

тора, классные 

руководители 

Формиров

ание запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 
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 Анализ 

имеющихся в 

ОУ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательны 

х программ 

Март 

– май 

ежегодно 

Администрац

ия 

Оценка ОУ 

школы с учетом 

требований 
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 CОО в 

соответствии 

с 

требован

иями ФГОС 

   

 Комплектов

ание библиотеки 

УМК по всем 

предметам 

учебного 

плана 

постоянн

о 

Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного 

списка 

учебников 

 

 3.7.Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требует 

построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в форме 

внутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и 

условий ее осуществления. 

ВШК является формой эффективного управления качеством образования в школе, 

основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 

конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов ВШК 

процедура установления соответствия фактических и планируемых результатов. Материалы 

ВШК используются в рамках ВСОКО в части контроля образовательных достижений 

обучающихся (результаты итоговой аттестации обучающихся, результаты текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др., состояние материально-технической базы, в 

том числе оснащенность кабинетов и мастерских, состояние кадрового ресурса и др. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

Контроль системы условий реализации ООП СОО 

№ Объект контроля Ответственный Периодично

сть 

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1

.1 

Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов регламентирующих 

реализацию ФГОС СОО и 

внесение изменений в ООП СОО 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, 

ВР 

Ежегодно 
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2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2

.1 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 
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2

.2 

Исполнение плана – 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих 

работников школы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

2

.3 

Реализация плана методической 

работы по реализации ФГОС 

СОО 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3

.1 

Качество реализации 

основных направлений 

деятельности ППМС - 

службы 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3

.2 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(февраль - март) 

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4

.1 

Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов 

Директор, 

главный бухгалтер, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежег

одно 

(сентябрь) 

4

.2 

Наличие локальных актов 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, 

ВР 

Ежег

одно 

(август) 

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5

.1 

Качество 

информационных материалов и 

образовательных ресурсов 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежег

одно 

(апрель) 

5

.2 

Соответствие УМК по 

всем предметам учебного 

плана 

Федеральному перечню 

учебников 

заместители 

директора по УВР 

Ежег

одно 

(февраль) 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6

.1 

Наличие необходимого 

материально 

– технического 

оснащения для реализации 

ФГОС СОО 

Директор, 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь, 

заведующий 

хозяйством 

1 раз 

в год 

(август) 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодично

сть 
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Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения 

Стандарта 

Заместители директора 

по 

УР, ВР 

1 раз в год 
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Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора 

по 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель директора по 

УР, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 

 

 

 

 

 
Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего 

запись 
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325 
 



326 
 



327 
 



328 
 



329 
 



330 
 



331 
 



332 
 



333 
 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования 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. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 

с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

 

 3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприят

ия 

Сроки Ответственн

ый 

Планируем

ый 

результат 

Организацио

нно 

е 

инормативное 
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школы к введению ФГОС CОО 
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обеспечение 

введения ФГОС 

CОО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы 

школы с учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС CОО 

Постоянн

о 

Директор Нормативн

о- правовое 

сопровождение 

образовательног о 

процесса ФГОС 

CОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую 

щие 

деятельность 

школы 

Разработка 

годового 

календарного 

учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих 

программ 

внеурочных, 

курсов, 

дисциплин и 

модулей, 

положения об 

организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результато

в освоения 

ООП. 

Май - 

август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР и ВР, 

учителя- 

предметники 

Проектиров

ание пед. 

процесса школы 

с учетом 

требований 

ФГОС CОО и 

выявле

нных 

недочетов 

 Определен

ие программно- 

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год 

Апр

ель – май 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР 

Список 

ПМО 
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 Разработка 

учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований и 

социального 

запроса 

родителей 

Май - 

август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УВР 

Утвержде

нный учебный 

план 
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 обучающихс

я 

   

 Разработка 

и реализация 

моделей 

взаимодействия 

учреждения 

общего 

образования и 

дополнительног о 

образования 

детей, 

обеспечивающи х 

организацию 

внеуроч

ной 

деятельности 

Май - 

август 

ежегодно 

Директ

ор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательно 

й программы 

 Корректиро

вка основной 

образовательной 

программы 

По мере 

необходимос 

ти 

Директ

ор, 

заместители 

директора 

Скорректир

ован а основная 

образовательная 

программа 

 Организац

ия и проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений 

внесенных в 

образовательну 

ю программу 

По мере 

необходимос 

ти 

Директор Решение 

об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

 Разработка 

и реализация 

системы 

мониторинга 

образовательны х 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности 

Февр

аль - март 

ежегодно 

Зам.дирек

тора, классные 

руководители 

Формиров

ание запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 
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 Анализ 

имеющихся в 

ОУ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательны 

х программ 

Март 

– май 

ежегодно 

Администрац

ия 

Оценка ОУ 

школы с учетом 

требований 
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 CОО в 

соответствии 

с 

требован

иями ФГОС 

   

 Комплектов

ание библиотеки 

УМК по всем 

предметам 

учебного 

плана 

постоянн

о 

Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного 

списка 

учебников 

 

 3.7.Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требует 

построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в форме 

внутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и 

условий ее осуществления. 

ВШК является формой эффективного управления качеством образования в школе, 

основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 

конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов ВШК 

процедура установления соответствия фактических и планируемых результатов. Материалы 

ВШК используются в рамках ВСОКО в части контроля образовательных достижений 

обучающихся (результаты итоговой аттестации обучающихся, результаты текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др., состояние материально-технической базы, в 

том числе оснащенность кабинетов и мастерских, состояние кадрового ресурса и др. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

Контроль системы условий реализации ООП СОО 

№ Объект контроля Ответственный Периодично

сть 

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1

.1 

Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов регламентирующих 

реализацию ФГОС СОО и 

внесение изменений в ООП СОО 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, 

ВР 

Ежегодно 
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2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2

.1 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(август) 
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2

.2 

Исполнение плана – 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих 

работников школы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

2

.3 

Реализация плана методической 

работы по реализации ФГОС 

СОО 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3

.1 

Качество реализации 

основных направлений 

деятельности ППМС - 

службы 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(май) 

3

.2 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Ежегодно 

(февраль - март) 

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4

.1 

Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов 

Директор, 

главный бухгалтер, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежег

одно 

(сентябрь) 

4

.2 

Наличие локальных актов 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, 

ВР 

Ежег

одно 

(август) 

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5

.1 

Качество 

информационных материалов и 

образовательных ресурсов 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Ежег

одно 

(апрель) 

5

.2 

Соответствие УМК по 

всем предметам учебного 

плана 

Федеральному перечню 

учебников 

заместители 

директора по УВР 

Ежег

одно 

(февраль) 

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6

.1 

Наличие необходимого 

материально 

– технического 

оснащения для реализации 

ФГОС СОО 

Директор, 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь, 

заведующий 

хозяйством 

1 раз 

в год 

(август) 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодично

сть 
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Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения 

Стандарта 

Заместители директора 

по 

УР, ВР 

1 раз в год 
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Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора 

по 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель директора по 

УР, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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